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НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ 
ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ

D  ЕЛИКИЕ идеи ком м унизм а воодуш евляю т совет- 
ский народ на новые тр удовы е подвиги во имя 

дальнейш его расцвета нашей славной Родины. Ве
ликие идеи ком м унизм а служ ат призывным м аяком  
для тр удящ ихся всего мира, всех континентов.

К победе ком м унизм а советских лю дей ведет 
выкованная гением револю ции В. И. Лениным 
Ком м унистическая партия —  боевой сою з едино
действую щ их борцов за преобразование человече
ского общ ества на основе м арксистско-ленинского  
учения. Ком м унистическая партия провела наш на
род через огонь тр ех револю ций и привела к 
победе диктатуры  пролетариата, к созданию  пер
вого в мире социалистического государства рабочих 
и крестьян .

У  истоков Ком мунистической партии стоял вели
кий Ленин. Развивая в новых условиях идеи осно
воположников м арксизм а, Ленин создал  стройное 
учение о пролетарской партии нового типа, кото
рая руководит классовой борьбой пролетариата. 
Руководящ ая роль партии вы растает из сам ого ха
рактера револю ционного рабочего движ ения, р е
ш аю щ его задачу завоевания власти и построения 
нового общ ества. Выполнение этой исторической 
задачи тр ебует высокой сознательности и организо
ванности преж де всего передовы х отрядов рабоче
го класса, единства его воли и действия.

Ленинское учение о Ком м унистической партии —  
одно из самы х важ нейш их звеньев м арксизм а-ле
нинизма. Партия —  это та сила, которая теоретически 
осмысливает явления общ ественной ж изни, обоб
щ ает опыт борьбы рабочего класса и освещ ает ем у 
путь к цели. Партия вырабатывает политику рабо
чего класса, вносит социалистическое сознание в 
м ассы , превращ ает стихийное рабочее движ ение в 
сознательное, целеустрем ленное , организует рево
люционные действия м асс.

Роль и значение м арксистско-ленинской партии 
прекрасно понимает классовый враг. Он знает, что 
как бы ни были разнообразны  организации тр уд я 
щ ихся, но если они не им ею т боевого , всеобъеди- 
няю щ его руководящ его  ш таба, иными словами, 
марксистско-ленинской партии, то они представ
ляю т собой разъединенны е, стихийно действую щ ие 
м елкие отряды , не представляю щ ие опасности для 
господства эксплуататорских классов. Вот почему 
так настойчиво и злобно п реследует бурж уазия 
коммунистические и рабочие партии. Вот почему 
империалистическая бурж уазия поставила перед 
своими агентами внутри рабочего класса задач у: 
разбить единство политической партии пролетариа
та, противопоставить партию м ассам , подорвать р у 
ководящ ую  роль партии в борьбе рабочего класса, 
в систем е диктатуры  пролетариата, в строитель
стве социализма.

Но никогда бурж уазии не удастся  осущ ествить эту 
задачу —  м арксистско-ленинские партии растут и 
крепнут.

Ленину принадлеж ит великая заслуга  творческого 
развития м арксизм а в новых исторических усло
в и я х —  в условиях эпохи им периализма и проле
тарских револю ций. Ленин вош ел в историю  как ве
личайший револю ционер, вож дь и организатор про
летарской революции и как гениальный м ы слитель, 
корифей науки, проложивший новые пути науки об 
общ естве . Эти две стороны в жизни и деятельности 
Ленина неразры вны , нераздельны . О н органически 
сочетал в себе теоретическую  мощ ь с практически- 
организационным опытом пролетарского  движ ения. 
В этом  была сила Ленина, его неизм ерим ое прево
сходство над другим и вож дями рабочего движ ения.

Ленин откры л и объяснил, что на высшей стадии 
капитализма усиливается неравномерность развития 
отдельны х государств . Это развитие принимает скач
кообразный хар актер . Ленин доказал возмож ность 
для пролетариата разорвать цепи им периализма в 
его сам ом  слабом  звене и довести до победного 
конца социалистическую  револю цию  в одной стра
не. Ленинское предвидение полностью подтверж 
дено историей. С оциализм , сначала победивший в 
С оветском  С о ю зе , вышел затем  за рамки одной 
страны и стал мировой системой.

Ленин указы вал , что им периализм  будет эпохой 
обострения противоречий м еж д у  странами капи
талистического  м ира. И действительно , самый силь
ный им периализм  —  им периализм  С Ш А  —  на наших 
глазах неистово стрем ится подчинить своей воле 
такое государство , как Ф ранц ия . Ам ериканские им
периалисты хотят вовлечь капиталистические стра
ны в политику подготовки войны и агрессии против 
миролю бивых сил социалистического лагеря.

Научно и сследуя новые экономические и поли
тические условия общ ественной жизни, свойствен
ные м онополистическом у капитализму, Ленин, вер
ный до конца м арксизм у , отстоял и развил твор
ческое револю ционное учение, освещ аю щ ее рабо
чем у классу путь к победе. В непримиримой борьбе 
с ревизионизм ом  родился и вырос ленинизм как 
высший этап развития марксизм а. Ленинизм —  это 
м арксизм  современной эпохи, эпохи гибели капи
тализм а и установления коммунистического о б щ е 
ства. Невозм ож но в наши дни быть м арксистом , не 
являясь ленинцем . О дно от друго го  неотделим о, 
одно с др уги м  связано органически. М арксизм - 
ленинизм представляет собой цельное, слитное, 
единое учение.

Ленину принадлеж ит заслуга  теоретического  
р азгром а российского и м еж дунар одного  оппорту
низма. Учение о диктатуре пролетариата, как о не
обходим ой ф азе  развития для всякой страны, 
осущ ествляю щ ей строительство нового, ком м у
нистического общ ества,—  главное в м арксизм е-ле- 
нинизме.

Ленин писал:
« ...Д орога  наша —  верная, ибо это —  дорога , к ко

торой рано или поздно нем инуем о придут и 
остальны е страны».
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В. И. Ленин как истинный м арксист-диалектик был 
противником шаблонного понимания ф орм  и путей 
перехода от капитализма к социализм у в различ
ных странах и в различные исторические периоды . 
Ленин учил, что в зависимости от конкретны х усл о 
вий различных стран, от соотнош ения классовы х сил, 
степени напряженности классовой борьбы ф орм ы  
и пути перехода к социализм у б уд ут неизбеж но 
разнообразными.

«Все нации придут к социализм у, это неизбеж 
но,—  писал Ленин,—  но все придут не совсем  оди
наково, каж дая внесет своеобразие в ту  или иную 
ф орм у дем ократии, в ту или иную разновидность 
диктатуры  пролетариата, в тот или иной темп со
циалистических преобразований разных сторон об
щ ественной жизни. Нет ничего более убогого  тео 
ретически и более смеш ного практически, как «во 
имя исторического м атериализм а» рисовать себе 
б удущ ее в этом отношении одноцветной сероватой 
краской : это было бы суздальской  м азней, не бо
лее того».

Исторический опыт полностью подтвердил гени
альное предсказание Ленина. Ныне наряду с со
ветской форм ой переустройства общ ества на со
циалистических основах им еется ф орм а народной 
демократии.

О босновывая неизбеж ность разнообразия ф орм  
перехода к социализму, Ленин вм есте с тем  д о 
казывал незы блем ость общ их законом ерностей 
этого перехода , присущ их всякой социалистической 
революции. О бщ ей законом ерностью  социалистиче
ской революции Ленин считал завоевание пролета
риатом политической власти, установление д и ктату
ры пролетариата. «М арксист лишь то т ,—  писал 
Ленин,—  кто распространяет признание борьбы 
классов до признания диктатуры  пролетариата».

О трицание необходим ости завоевания диктатуры  
пролетариата означает, согласно учению  Ленина, 
отрицание самого сущ ественного , главного в поня
тии социалистической револю ции. П оэтом у Ленин 
писал: «П ереход  от капитализма к ком м унизм у, ко
нечно, не м ож ет не дать гром адного обилия и р аз
нообразия политических ф орм , но сущ ность б у
дет при этом неизбеж но одна: диктатур а проле
тариата».

Эти мысли Ленина получили дальнейш ее разви
тие в решениях X X  съезда К П С С , отм етивш его , 
что при единстве общих черт и законом ерностей 
перехода к социализм у ф орм ы  этого перехода ста
новятся все более многообразны м и . В соврем ен
ную эпоху все новые и новые народы становятся 
на путь социализма, и каждый из них вносит что- 
либо новое в общ ую  сокровищ ницу опыта строи
тельства социализма. О пы т отдельны х стран не м о
жет быть навязан остальны м странам , но мож ет 
быть творчески использован ими с учетом  своих 
особенностей.

Великая О ктябрьская социалистическая револю ция 
имела известные особенности, связанны е с истори
ческими условиями развития России. Но ее основ
ные закономерности и черты имею т, как о тм е
чал Ленин, не местное, не национально особенное, 
а м еж дународное значение. В постановлении ЦК 
КПСС «О подготовке к празднованию  40-й годов
щины Великой О ктябрьской социалистической р е
волюции» эти общ ие черты и законом ерности опре
делены следую щ им образом : диктатур а пролета
риата, то есть политическая власть рабочего класса, 
руководимого Коммунистической партией ; сою з ра

бочего класса с основными массами крестьянства и 
всеми другим и слоями тр уд ящ и хся ; ликвидация на
ционального гнета и установление равноправия и 
братской друж бы  м еж д у народам и ; ликвидация ка
питалистической собственности и установление со
циалистической, общ ественной собственности на 
основные средства производства; планомерное раз
витие индустрии , экономики в и4елом , направленное 
на построение социализма и ком м унизм а, на повы
шение жизненного уровня тр уд ящ ихся ; постепенное 
социалистическое преобразование сельского  хозяй
ства; укрепление социалистического государства и 
защ ита завоеваний социализма от покуш ения внеш
них и внутренних классовых врагов; солидарность 
рабочего класса данной страны с рабочим классом 
други х стран (пролетарский интернационализм). 
Именно потом у, что эти общ ие черты долж ны 
иметь место  и в развитии други х стран, О ктяб р ь
ская револю ция проложила общ ую  столбовую  д о 
рогу , по которой идут и б удут идти к социализму 
тр удящ иеся всех стран.

Будучи создателем  и руководителем  больш евист
ской партии, вож дем  Великой О ктябрьской  социа
листической револю ции, первого в мире социали
стического государства , В. И. Ленин на практиче
ском  опыте революционной борьбы рабочего клас
са и крестьянства нашей страны учил трудящ ихся 
всех стран, как строить социализм .

Ленин раскры л характерны е черты С оветского  
государства , коренным образом  отличаю щ ие его от 
государства диктатуры  бурж уазии . Он показал, что 
С оветская власть является наиболее дем ократиче
ской властью  —  властью  тр уд ящ его ся  больш инства, 
направленной против эксплуататорского  меньш ин
ства.

Ленин указы вал, что С оветское государство  наи
более приспособлено к том у, чтобы обеспечить 
руководящ ую  роль пролетариата как класса наи
более организованного , закаленного и просвещ ен
ного, способного повести за собой на борьбу всех 
тр уд ящ и хся  и победить в этой борьбе.

«С оветская власть ,—  отмечал Ленин,—  является 
наиболее интернационалистической государственной 
властью ». О пираясь на сотрудничество трудящ ихся 
всех национальностей, населяю щ их наш у страну, 
она ликвидировала национальный гнет и неравно
правие наций, сплотила все нации в едином сою з
ном государстве , помогла отсталы м в экономиче
ском  и культурном  отношении народам  Советского  
С ою за догнать передовы е народы .

Глубоко  веря в творческую  инициативу тр уд я
щ ихся м асс , в реш аю щ ую  роль их в истории, Ленин 
подчеркивал, что разм ах револю ционного движ е
ния прямо пропорционален числу народных масс, 
которы е в этом  движении участвую т.

П обеда Великой О ктябрьской  социалистической 
револю ции, одерж анная рабочим классом во гла
ве с Ком м унистической партией, подняла к созна
тельном у историческом у творчеству многомиллион
ные массы  тр удящ ихся  нашей многонациональной 
Родины. На прим ере героической борьбы больш е
вистской партии, первого в мире социалистического 
государства все прогрессивные и демократические 
силы учатся опыту решения коренных социальных 
вопросов, вы двигаемы х соврем енным общ ествен
ным развитием . Этот огромный опыт, накопленный 
на протяжении сорока лет, изучается и творчески, 
прим енительно к конкретны м условиям , осваивается 
тр уд ящ и м и ся  массами социалистических стран.
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большой путь прошла наша страна за сравни
тельно короткий исторический срок после Великого 
О ктября . О т деревянны х сох, которы х ещ е в 
1927 г. в стране насчитывалось более 5 миллионов, 
Советский С ою з ш агнул вперед, к самой передовой 
технике —  новейшим маш инам, атомным установ
кам , реактивным двигателям . С трана , в которой до 
революции было неграмотным 76%  населения, ныне 
о сущ ествляет всеобщ ее десятиклассное образование. 
Новый общ ественный строй, созданный в С С С Р , 
обеспечил настоящий простор для проявления 
личной инициативы, дал свободу развитию  творче
ских сил миллионных м асс народа.

О пы т С С С Р  и други х социалистических стран по
казы вает, что при социализм е, свободном от язв и 
пороков капитализма, производство развивается 
намного бы стрее , чем при капитализм е. Благодаря 
преимущ ествам  социалистической систем ы С о вет
ский С ою з быстро догоняет наиболее развиты е ка
питалистические страны по объему продукции на 
д уш у населения. Если в 1913 году на душ у населе
ния в нашей стране приходилось промыш ленной 
продукции в 13— 14 раз меньш е, чем в С Ш А , 
в 1937 г о д у — в 6,5 раза, то в настоящ ее время 
лишь в 2,6 раза меньш е, чем в С Ш А . Таким обра
зом , отставание нашей страны от С Ш А  по произ
водству промышленной продукции на д уш у  населе
ния сократилось за годы  Советской власти в пять 
раз. В этом  находит подтверж дение глубокая пра
вота предвидения Ленина, говоривш его , что мы «д о 
бьемся того, чтобы нагнать другие государства с 
такой быстротой , о которой они и не мечтали».

Пример первой социалистической страны —  С о 
ветского С ою за —  и стран народной дем ократии , вы
рвавшихся из-под ярма им периализм а, наглядно 
показывает народам  мира путь к освобож дению . 
Свыш е 900 миллионов человек уж е идет по этому 
пути. Руш ится колониальная систем а им периализма. 
Более одного м иллиарда двухсот миллионов чело
век освободилось на протяжении последних десяти  
лет из-под колониальной и полуколониальной за 
висимости.

В 1917 году только что возникш ая единственная 
социалистическая республика занимала 15,9 про
цента территории зем ного шара. Социалистический 
лагерь ныне охватывает 26,6 процента этой терри
тории. Народы Советской России в 1917 го ду  со
ставляли 7,4 процента населения нашей планеты , 
а ныне на долю  м еж дунар одного  лагеря социа
лизма приходится уж е 36 процентов населения зе м 
ного шара. Социалистическая систем а хозяйства 
производит 30 процентов всей мировой промы ш 
ленной продукции.

Бурж уазия капиталистических стран продолж ает 
вынашивать планы нападения на страны социали
стического лагеря . Такое положение тр ебует от тр у
дящ ихся всех стран и ком м унистических партий 
величайшей бдительности . Ком м унистические пар
тии долж ны укреплять д р уж б у  и сотрудничество в 
духе  идей Ленина, который всегда указы вал на их

долг солидарности и на леж ащ ую  на них ответ
ственность в м еж дунар одном  плане.

С орок n e j Ком м унистическая партия уверенно 
ведет советский народ к победе ком м унизм а. Л и
ния Ком м унистической партии, в основе которой 
леж ат решения X X  съезда К П С С , есть ленинская 
генеральная линия. И никакие оторвавш иеся от на
рода и партии ф ракционеры , лю ди, находящ иеся 
в плену стары х представлений и методов, не по
меш аю т советском у народу идти и дальш е по ле
нинскому пути, по пути строительства коммунисти
ческого общ ества. В. И. Ленин завещ ал нам свято 
хранить единство партии, в котором он видел 
важнейший залог всех ее успехов.

Ком м унистическая партия и весь советский народ 
единодуш но осудили раскольническую , ф ракцион
ную деятельность  антипартийной группы М аленкова, 
Кагановича, М олотова и прим кнувш его к ним Шепи- 
лова. Эта оторвавш аяся от партии и от народа ан
типартийная группа выступила против линии 
XX  съезда партии, против линии партии на р азр яд 
ку м еж дународной напряж енности , против всех но
вых мероприятий по повышению  жизненного 
уровня тр удящ ихся , против подъем а целинных зе 
м ель, против призыва догнать С Ш А  по производ
ству животноводческой продукции , против пере
стройки управления пром ы ш ленностью  и других 
важных мероприятий.

Единство партии и народа —  верная гарантия м о
гущ ества социалистического общ ества, залог успеш 
ного строительства ком м унизм а. Пока нерушима 
связь м еж д у партией и народом , силам социализма 
не страш ны никакие бури и ш тормы , никакая злоб
ная и клеветническая пропаганда врагов ком м униз
ма. П оэтом у необходим о, как святыню , крепить 
единство партии и народа. Не только учить массы, 
но и учиться у масс на их живом опыте творчества 
новой жизни —  такова важнейшая заповедь ле
нинизма, и кто ее забывает, тот терпит пораж ение.

Высшим законом деятельности Коммунистической 
партии является постоянная, повседневная связь с 
широчайшими народными массами, забота о н уж 
дах, о благе народа. У  Коммунистической партии, 
подлинно народной партии, нет других интересов, 
кром е интересов народа. Поэтому советский народ 
всегда оказы вал и оказывает своей партии дове
рие, поддерж ивает ее политику, как свою собствен
ную политику, ибо эта политика научно выражает 
его коренные и повседневные интересы . М еж ду 
Ком мунистической партией и советским народом с у 
щ ествует неруш им ое единство. В этом —  источник 
силы партии и народа.

Ленин видел в нашей партии «ум, честь и совесть 
нашей эпохи». Своей более чем полувековой борь
бой во главе народных масс против кровавого ца
ризма, против империализма, против всех сил р еак
ции и войны, за коммунизм , за коренные народные 
интересы , интересы тр уд ящ его ся  человечества К о м 
м унистическая партия показала свою величайшую 
м удрость , прозорливость и дальновидность.
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'ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОМЫСЛА!

Г 1  РО М Ы СЛО ВО -О ХО ТН И ЧЬЕ
' I хозяйство в царской Рос

сии находилось в запущ енном 
состоянии. Пушные звери хищ 
нически истреблялись . Почти 
уничтожены были соболи, 
бобры, а из копы тных: лось,
марал, пятнистый олень, сай
гак.

Никаких м ер , направленных 
на восстановление и увеличе
ние охотничьих богатств , не 
предпринималось.

Техническое оснащ ение и пром ы словое снаря
жение охотников находилось на низком уровне. 
Преобладали устарелы е конструкции руж ей , кап
канов кустарного изготовления и сам одельны х ло
вуш ек. При наличии своих вы сококвалиф ицирован
ных мастеров-оруж ейников в царской России прак
тически почти не было производства охотничьих 
руж ей. Большинство руж ей ввозилось из-за гра
ницы.

Особенно плохо обстояло дело  с организацией 
охотничьего хозяйства. Никто не заботился о со
хранении запасов охотничьей ф ауны  и тем  более 
о ее обогащ ении.

В охотничьем д еле  господствовали интересы  по
мещиков —  владельцев земли и купцов, прибирав
ших к рукам  пушнину и дичь, добы тую  охотниками. 
Все это приводило к обеднению  угодий пушными 
зверям и. И первая забота С оветской власти была —  
восстановить сы рьевую  базу охотничьего промы сла, 
разумно использовать богатства тайги.

Д екр ет «О сроках охоты и праве на охотничье 
оруж ие» от 27 мая 1919 года залож ил основы пе
рестройки охотничьего хозяйства в нашей стране. 
Д екретом  «О соблю дении правил об охоте» от 
24 августа 1922 года было дано дальнейш ее на
правление развитию  охотничьего хозяйства.

Особенно больш ую  роль в охотничьем хозяйстве 
сыграл ленинский д екр ет об охоте от 1 м арта 
1923 года.

К числу первоочередных м ер , имевш их целью  
ликвидацию произвола в оценке продукции охот
ничьего промы сла, несомненно сле дует отнести 
введение стандартов на ш курки пуш ных зверей и 
единых государственны х заготовительны х цен на 
пушнину. О гром ное значение для развития про
мыслово-охотничьего хозяйства имело введение 
государственной монополии внешней торговли пуш 
ниной и меховыми товарами и экспорт советской 
пушнины.

В годы восстановления народного хозяйства и 
индустриализации страны пушнина занимала одно 
из первых м ест среди товаров, экспортируем ы х из 
С СС Р .

С  ростом значения пушнины для  экономики 
страны повышался и уровень организации совет
ского промыслово-охотничьего хозяйства.

Одновременно с проведением ллероприятий, на
правленных на упорядочение пром ы слово-охот

ничьего хозяйства и заготовок 
его продукции , в стране р а з
вернулось ш ирокое движение 
за объединение охотников в 
производственный сою з, вско
ре получивший статут Всерос
сийского кооперативного сою 
за охотников.

С ою з охотников сыграл 
огром ную  роль в подъем е на
ш его охотничьего хозяйства. 
В период его деятельности в 
стране начали издаваться ж у р 

налы «О хотник», «О хотник и пушник Сибири», 
«Уральский охотник» и д р уги е ; была организована 
подготовка первых советских специалистов по охот
н и ч ьем у  хозяйству —  охотоведов.

О хотничья кооперация, а в дальнейш ем  и создан
ные на севере интегральные (см еш анны е) коопера
тивы, объединя'вшие промы словы х охотников, ры ба
ков и оленеводов, проделали больш ую  работу по 
организации и подъем у промыслово-охотничьего 
хозяйства нашей страны . Возникли первые произ
водственны е товарищ ества охотников, рыбаков и 
оленеводов, на базе которы х потом организовались 
промы словы е и пром ы слово-оленеводческие кол
хозы .

В настоящ ее время в районах С евер а насчиты
вается около 1700 колхозов, связанны х с пром ы с
лово-охотничьим хозяйством .

О дноврем енно с кооперативными ф орм ам и ор
ганизации промы слово-охотничьего хозяйства со
здавались и государственны е хозяйства,

П осле выхода в свет постановления Совета Труда 
и О бороны  «О пуш но-м еховом хозяйстве» от 
31 октяб ря 1931 года в систем е Сою ззаготпуш нины  
Н арком внеш торга С С С Р  начала создаваться сеть го
сударственны х производственно-охотничьих стан
ций (П О С ). В 1932— 1935 гг. на севере европейской 
части С С С Р , на Ур але , в Сибири и на Дальнем. 
Востоке было организовано около ста П О С , Как 
правило, производственно-охотничьи станции рас
полагались в наименее обж иты х, отдаленны х райо
н а х — на Печоре, в Ханты-М ансийском и в Эвен
кийском национальных о кругах , в Туруханском  
районе, в Якутской А С С Р .

В период деятельности П О С , охотничьей и ин
тегральной кооперации заготовки ш курок белки, 
горностая, зайца и некоторы х други х видов значи
тельно повысились.

В 1935— 1937 гг. заготовки ш курок белки в С С С Р  
достигли 19— 21 млн. ш тук , горностая 1 —
1,2 млн., зайцев —  10 млн. ш тук в год .

Необходим о отм етить, что в 1934 году произ
водственные охотничьи станции, располож енные к 
северу от 60 параллели, были переданы  в ведение 
Главного управления Северного м орского  пути.

П осле передачи заготовительны х функций на С е 
вере потребительской кооперации большинство 
П О С , переш едш их в систем у потребительской 
кооперации, превратились в обычные заготовитель
ные пункты . На развитие промыслово-охотничьего

Промыслово-охотничье 
хозяйство нашей 

страны
В. Д ЕН И С О В

Ф ото ТАСС.
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хозяйства в районах С евера это оказало  весьма от
рицательное влияние.

С целью  развития охотничьего промы сла и уве
личения заготовок пушнины, в 1943 г. было принято 
решение об организации ондатровы х, нутриевых и 
других (ком плексны х) пром хозов. Строительство  их 
началось в 1944 году .

Пром хозы  создавались как государственны е пред
приятия с постоянным ш татным контингентом ра
бочих (охотников), силами которы х выполнялись 
все основные охотхозяйственны е работы , включая 
и добычу пуш ных зверей.

Успеш ный опыт работы пром хозов делает ц еле
сообразны м  дальнейш ее значительное расш ирение 
их сети в м алообж иты х и слабоосваиваем ы х райо
нах. В настоящ ее врем я в этом  направлении ведутся 
необходим ы е подготовительны е работы .

В послевоенные годы  окрепли и накопили опыт 
ведения промы слово-охотничьего хозяйства кол
хозы , организованные в основных охотничье-про- 
мы словы х районах. В настоящ ее врем я в больш ин
стве промы словы х районов колхозы  являю тся ве д у
щей силой в развитии промы слово-охотничьего 
хозяйства. В них сосредоточена основная м асса кад 
ровых охотников, За этими колхозам и закреплены  
огромные площ ади охотничьих угодий .

Постановление Ц К К П С С  и С овета М инистров 
С С С Р  «Об изменении практики планирования сель
ского хозяйства» от 9 м арта 1955 года развязало 
инициативу колхозов, позволило им в основных 
охотничье-промысловых районах более полно учесть 
свои возмож ности и наметить направление разви
тия общ ественного хозяйства. О сновы ваясь на 
этом , все колхозы  Эвенкийского национального 
округа приняли в 1956 году Устав промы слово-оле- 
неводческой артели и сосредоточили свои усилия 
на развитии основных отраслей хозяйства : промы сле 
пушных зверей, оленеводстве и звероводстве . 
Наиболее полно используя таким  путем  свои воз
мож ности, колхозы  Эвенкийского  национального 
округа добились зам етны х успехов в развитии 
охотничье-промыслового хозяйства и колхозного  
производства в целом . С  каж ды м  годом  охотники 
добываю т все больш е и больш е пушных зверей . 
О хотникам  начисляю тся трудодни в зависимости 
от количества и качества добытой пушнины. За 
сдачу пушнины высокого качества и сверхплановую  
добычу оплата охотникам увеличивается.

О пы т колхозов Эвенкийского национального о к р у
га заслуж ивает ш ирокого распространения в райо
нах, имеющ их сходны е с ним условия.

Положительный опыт имею т колхозы  Бурят-М он
гольской и Якутской А С С Р , Красноярского  края, 
И ркутской и Читинской областей .

Передовы е колхозы  этих и некоторы х других 
автономных республик, краев и областей систем а
тически вклю чаю тся в число участников ВС Х В . Уча
стниками ВС ХВ 1957 года являю тся: Кую мбинский 
промы слово-оленеводческий колхоз, Байкитского 
района, Эвенкийского  национального округа , К р ас
ноярского края , охотничье-промысловый колхоз 
«Победа», Алаиховского  района, Якутской А С С Р , 
колхоз «1 М ая», Тодж инского  района, Тувинской ав
тономной области , и др уги е .

На ВСХВ участвую т десятки  колхозов, добивш иеся 
высоких показателей в развитии промы слово-охот- 
ничьего хозяйства. О беспечение охотников колхоз
ными транспортными средствам и, а такж е органи
зация обслуж ивания охотников, находящ ихся в о т

даленны х уго д ьях , в процессе промы сла способ
ствовали повышению производительности труда и 
увеличению  заработков колхозников. Во многих 
колхозах доходы  от реализации пушнины превы
ш аю т 60%  всех доходов колхозов. П ередовы е охот
ники-колхозники зарабаты ваю т по 25— 30 ты с. руб
лей в год .

В значительном числе охотничье-промысловых 
районов закрепление охотничьих угодий за колхо
зами осущ ествлено  на базе охотустройства, прове
денного экспедиционными партиями Главохоты 
Р С Ф С Р  и охотустроительм ы м и отрядам и Северны х 
зем леустроительны х экспедиций М инистерства сель
ского хозяйства Р С Ф С Р .

Все это способствовало не только росту добычи, 
но и увеличению  запасов м ногих ценных пушных 
зверей в охотничьих у го д ьях ,

Необходимо, однако , признать, что полож итель
ный опыт, имею щ ийся в этом  направлении, ещ е 
слабо обобщ ается и распростр аняется . Главохота 
Р С Ф С Р  надеется в этом  д ел е  на сельскохозяйствен
ные органы , а последние полагаю т, что раз сущ е
ствую т органы управления охотничьим хозяйст
вом —  им и надлеж ит заботиться о распространении 
передового опыта ведения охотничьего  хозяйства. 
Д аж е в таких важных охотничье-промы словы х райо
нах, как Якутская А С С Р  и Ханты-М ансийский нацио
нальный округ, не все колхозы , им ею щ ие благо
приятные возможности для развития промы слово
охотничьего хозяйства, их использую т.

На им ею щ иеся недостатки в организации охот- 
ничье-промысловых колхозов недавно обращ ено 
внимание местны х партийных и советских органов. 
Их неотлож ная задача —  развивать промы слово
охотничье хозяйство как одну из основных отраслей 
хозяйства колхозов Севера.

Д ля  развития промыслово-охотничьего хозяйства 
как основной отрасли колхозного производства 
предстоит ещ е многое сделать, в частности, в та
ких районах, как горный Алтай и другие районы 
Сибири. Эти районы могут и долж ны играть гораздо  
больш ую  роль в обеспечении страны пушниной и 
другим и продуктами охотничьего хозяйства, чем в 
настоящ ее время. Практика показывает, что кол
хозы , имею щ ие благоприятные возмож ности для 
развития промыслово-охотничьего хозяйства и пол
ностью использую щ ие их, получают значительные 
доходы .

Таким образом , в развитии промы слово-охотничь
его хозяйства за истекшие сорок лет определились 
два направления, две ф о р м ы : государственная —
охотничьи промхозы  и колхозная.

Н уж но сказать, что за 40 лет пром ы слово-охот
ничье хозяйство достигло зам етны х успехов. Ув е
личена численность таких ценных зверей , как со
боли, лоси, сайгаки; успеш но акклиматизированы 
новые виды пушных зверей : ондатра , ам ериканская 
норка, нутрия, енот-полоскун. Соболь занял все 
у го д ья , которы е он занимал двести  лет назад. Чис
ленность лося так увеличилась, что это животное 
сейчас обитает рядом  с окраинами промышленных 
городов. Н ередко лоси захо дят в городские парки. 
О тдельны е стада сайгаков достигаю т 1— 1,5 тыс. 
голов, а ведь сорок лет назад  сайгаки встречались 
единицами.

З а  последние годы  колхозы  заметно укрепили 
промы словы е отрасли своего хозяйства. Бригады 
колхозников-охотников ухо д ят от поселков все даль
ше и дальш е в тайгу. В районах С евера, в Эвенкий-
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На белковье.

ской тайге появились колхозны е охотничьи базы, 
охотничьи избуш ки; от поселков к далеким  у го д ь 
ям расчищ аю тся дороги и т. д. И как результат 
такой организации промы сла —  увеличивается до 
быча пушных зверей . М ож но надеяться , что в бли
жайшие годы  промы словы е колхозы  и го суд ар ст
венные хозяйства (пром хозы ) освоят все далекие 
охотничьи угодья и б удут в состоянии удвоить д о 
бычу пушных зверей . Сейчас увеличивается число 
колхозов, где образцово налажено охотничье дело :

На заготовительном пункте.

Сортировка пуш нины .

обучаю тся м олоды е охотники, лучш е оснащ аю тся 
охотники орудиям и лова, уделяется  внимание со
баководству . Все это создает предпосы лки для 
дальнейш его значительного увеличения добычи зве
рей и заготовок пушнины.

Обработка капканов.
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Ладожские просторы
А . П ЛАТО Н О В Ф ото А. ПЕСЕЦКОГО.

ТТАДОЖСКОЕ озеро заним ает площ адь около 
восемнадцати ты сяч квадратны х километров.

Все южное и юго-восточное побережье на про
тяж ении более 150 километров заросло кам ы 
шом и рогозом.

Тростниковые заросли шириной от двух до че
ты рех километров здесь во многих местах зани
мают прибрежны е отмели.

Эти угодья служ ат пристанищ ем и местами 
гнездования для водоплавающ ей и болотной 
дичи, а боровая дичь держ ится в см еж ны х мо
ховых болотах с перелесками и ягодниками.

Почти все виды уток находят на Ладожском 
озере места для гнездовья, здесь в изобилии во
дятся утки: кряковая, ш илохвость, чирки; реже 
встречаются широконоска, серая утка и свиязь. 
Гнездуют такж е некоторые виды чернети, кро
халя и лысуха.

Славятся на Ладоге осенние перелеты уток, 
казарки и гуся.

Множество стай разны х видов чернети осе
дают у побереж ья на отдых, многочисленные 
к о с я к р ! казарки  и  гуся пролетают здесь на зи 
мовку, нередки и стаи лебедей.«

До самых заморозков на озере держ ится утка. 
Много ленинградских охотников бывает в этих 
местах. Никто из них не возвращ ается без тро
феев.

В устье реки Волхов расположен город Но
вая Ладога. Здесь в Новоладожском добровольно
спортивном обществе охотников объединено око
ло 250 любителей охотников-спортсменов. Б е 
режно относятся ладож ане к охотничьему хо
зяйству, здесь редки случаи наруш ения правил 
охоты.

В закрытое для охоты время в Новой Ладоге

широко развит стрелково-стен
довый спорт.

Несмотря на отличные усло
вия ладож ских утины х угодий, 
количество гнездующей утки 
здесь из года в год умень
шается.

На южном и юго-восточном 
побережье Ладожского озера 
это уменьш ение вы зы вается 
многими причинами. К числу 
их относятся нарушение пра
вил и сроков охоты, запрещ ен
ная стрельба щ ук во время не
реста, практикуем ая по всему 
побережью, и выж игание по 
берегам озера тростниковых 
зарослей.

Сотни утины х выводков и 
стай линны х птиц на протя
жении многих десятков кило
метров* по ю жному побережью 
озера летом распугивается кур
сирующими челнами, парусны
ми и моторными лодками. Из- 
за отсутствия необходимых 
мест укры тий много птиц гиб
нет от пернаты х хищ ников в 
возрасте пуховиков. Значитель
ная часть взрослой птицы отле
тает в более спокойные места, 
очевидно, на северную полови
ну озера.

Уничтож ается утиный молодняк и енотовидной 
собакой.

В некоторые годы, в частности и в этом году, 
во время подъема воды весною при длительных 
северных ветрах гибли утиные гнезда и в при
бреж ны х низких местах.

Ленинградским областным ДСОО для Н овола
дожского охотхозяйства установлена норма от
стрела по 15 уток на одного охотника за охоту. 
Однако некоторые охотники, к сожалению, не 
ограничиваю тся даж е этой нормой. Они оправ
ды ваю т это лож ны м понятием, что прилетная 
дичь не возвращ ается к своему прошлогоднему 
гнездовью. Такое отношение к сохранению дичи 
такж е приводит к ее постепенному уничто
жению.

Будучи убежденным сторонником сбережения 
ресурсов дичи, я полагаю, что ввиду резкого сни
ж ения наличия гнездующей утки в районах 
южного побереж ья Ладожского озера — в районе 
ценнейш их утиных угодий Ленинградской об
ласти — запрет весенней охоты и ограничение 
отстрела утки являю тся лиш ь полумерами.

Кроме того, в местах зимовок водоплавающей 
дичи, откры ты х для охоты, крайне необходимо 
резко сократить сроки охоты; повсеместно от
менить лицензионный порядок добычи еното
видной собаки; усилить егерский состав, повы
сить его ответственность и привлечь лесную 
страж у к надзору за соблюдением правил 
охоты, повысить ш траф ны е санкции за неза
конную охоту и увеличить премирование за 
вы явление наруш ений правил охоты.

Если не провести этих мероприятий еще пару
лет, то от утиной охоты на ладож ских просто
рах останется только одно воспоминание.
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Оплата труда в промысловых артелях
К. К О РЕП А Н О В  

Старш ий научный сотрудник ВНИИЖ П

D  П РО М Ы СЛ О ВЫ Х районах охота является ос- 
новной отраслью  хозяйства артелей . В связи 

с этим возникла необходим ость в нормировании 
и оплате тр уда колхозников, заняты х на добыче 
пушных зверей , и на работе, связанной с охотой 
(на строительстве охотничьих избуш ек, о хотбаз, про
чистке лесны х троп, д орог и д р .).

Нормирование и оплата тр уд а  является одной из 
важных мер материальной заинтересованности охот
ников в увеличении добычи и повышении качества 
охотничьей продукции.

Заниженные нормы неизбеж но приводят к пере
р асходу тр удодней , а завыш енные —  к ущ ем лению  
материальной заинтересованности охотника.

При установлении норм сле дует учитывать не 
только данные ф актической выработки на пуш ном 
пром ы сле, но и уровень «урож ая» добы ваем ы х зве
рей и птиц, тр удоем кость  охоты на них, а такж е 
способы и технику промы сла.

Чтобы не допустить ошибок в нормировании тр у 
да, к разработке норм и расценок надо привлекать 
передовы х охотников, специалистов охотничьего 
хозяйства и други х отраслей.

Если в сельском  хозяйстве колхозы  до послед
него времени пользовались примерными нормами 
выработки, рекомендованным и постановлением С Н К 
от 19 апреля 1948 г., то в охотничьем  пром ы сле, 
который является отраслью  колхозного  производ
ства, аналогичных или иных реком ендаций колхозы  
не имею т.

В последние годы все больш ее число колхозов 
Крайнего С евера и таежной зоны организую т охот
ничий промысел как отрасль артельного  производ
ства.

В связи с этим чрезвычайно важно изучать и 
обобщ ать опыт охотничьих промы словы х колхозов 
различных районов по нормированию  тр уд а  и 
наиболее полож ительные достиж ения сделать до 
стоянием други х колхозов.

П ропаганда передовы х достиж ений в нормирова
нии и оплате тр уда приобретает особое значение 
для таких колхозов, которы е ещ е не накопили не
обходим ых навыков в этом д еле , или впервые орга
низую т охотничий промы сел как отрасль хозяйства.

За последние годы  автором настоящ ей статьи и 
другими научными сотрудникам и ВНИИЖ П был и зу
чен и обобщ ен опыт нормирования и оплаты тр уда 
охотников-колхозников в охотничьем  промы сле 
таежной зоны Сибири.

Анализ собранных материалов показывает, что в 
большинстве колхозов установлены  нормы выра
ботки на пушном промы сле в денеж ном  вы раж е
нии, а в добыче мяса диких животных и на разных 
работах, связанных с охотой,—  в натуральных пока
зателях. Лишь в немногих колхозах нормирование 
на пушном промысле о сущ ествляется в натураль
ных показателях (в ш туках, килограм м ах и т. д .).

В колхозах Байкитского и Киренского  районов на 
все виды пушнины установлена единая норма.

Она несомненно удобна для начисления колхоз
ной бухгалтерией трудодней и расчетов с охотни

ками. Но сторонники единой нормы забываю т о 
весьм а серьезны х недостатках ее. Во-первых, еди
ная норма способствует внедрению  уравниловки в 
оплате тр уд а  охотников, тем  самы м значительно 
сниж ает м атериальную  заинтересованность их в 
добы че пушнины, во-вторых, не стим улирует до
бычу отдельны х видов, численность которы х в таеж 
ных районах обычно невы сока (росом аха, рысь, 
колонок, горностай, лисица, волк и др .).

Реком ендовать колхозам  единую  для всех видов 
норм у выработки на пуш ном промы сле не следует.

Наиболее соверш енной ф орм ой нормирования 
тр уда в охотничьем пром ы сле является нормиро
вание в натуральны х показателях.

В этом  отношении заслуж ивает серьезного  внима
ния и ш ирокого распространения пример Кую м- 
бинского колхоза , Байкитского района, Эвенкий
ского национального о кр уга , установивш его на се 
зон 1956/57 г. нормы выработки в натуральных 
показателях (в ш туках), оцененных в тр уд о д нях . Вот 
эти нормы (см . табл. на стр . 11).

Главное преим ущ ество такого  нормирования со
стоит в том , что оно полностью  исклю чает уравни
ловку в оплате тр уд а  и обеспечивает равную  оплату 
за равный тр уд .

Д о  перехода на эту ф о р м у  нормирования получа
лось так, что у охотников, добывш их за одно и то 
ж е время в одинаковых условиях равное количество 
соболей, у одних они были темной окраски , а у 
д р уги х светлой . О бщ ая стоимость соболей в пер
вом случае выш е, поэтом у начисление и оплата тру
додней охотникам  в денеж ном  выражении соответ
ственно увеличивалась.

Это  обстоятельство  и побудило колхозников 
ввести на пуш ном пром ы сле нормы выработки в 
натуральны х показателях.

Вторым колхозом  в Байкитском  районе, который 
переш ел на нормирование тр уда в натуральных 
показателях , был самый крупный в районе колхоз 
имени Ленина. Этот колхоз, по решению  общ его 
собрания колхозников, с 1 октября 1956 г. устано
вил в пуш ном пром ы сле нормы , разработанны е ра
нее колхозом  «Кую м ба» .

Учитывая преим ущ ества этой ф орм ы  нормирова
ния тр уда в охотничьем промы сле перед  нормиро
ванием в денеж ны х показателях, следует всемерно 
реком ендовать ее всем промы словы м колхозам .

О ценка работы в охотничьем пром ы сле, как и 
всех др уги х работ в колхозах , производится в тр у
д однях . Трудодень в колхозах является мерой тр у
да, и стоим ость его целиком зависит от результатов 
работы хозяйства. П оэтом у каж дый колхоз и все 
колхозники заинтересованы в увеличении артель
ного производства.

Увеличение производства продукции находится в 
прямой зависимости от материальной заинтересо
ванности в ней колхозников. Помимо тр удодней , 
росту общ ественного  производства и материальной 
зеинтересозанности колхозников значительно спо
собствует дополнительная оплата труда .
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Норма
выра
ботки
(штук)

Оценка нормы в трудоднях
Наименование

работы
(добыча)

норм.
ш курка

б/де
фект

мал.
дефект

средн.
дефект

бол ЫН. 
дефект

1 Б е л к а

111 с о р т ................

3 1.00  
0 .80  
0 .50

0 .90
0 .72
0 .45

0 .75
0 .60
0 .58

0 .50
0 .40
0 .25

2 С о б о л ь
I сорт ................

II с о р т ................
I 9 .00

7 .20
8 .10
6 .48

6 .75
5 .40

4 .50
3 .60

3 Г о р н о с т а й  
I сорт ................ 1 ! .00 

0 .75
0 .9 0
0.68

0 .75
0 .56

0 .50
0 .38

4 К о л о н о к
I сорт ................

11 с о р т ................
III с о р т ................

1 1.50 
1.13 
0 .75

1.35
1.01
0.63

1.13
0 .85
0 .5 7

0 .75
0 .57
0 .38

5 Л и с и ц а
к р а с н а я
I сорт ................

II с о р т ................
III с о р т ................

1 5 .00  
3.7 5 
2 .50

4 .50
3 .38
2.25

3 .75
2.71
1 .88

2 .50  
1.88 
1.25

6 О н д  а г р а
J сорт ................
II с о р т ................

III с о р т ................

2 1.00
0.75
0 .50

0.90
0.68
0.45

0 .75
0 .5 6
0 .30

0.50
0.35
0.25

7 В ы д р а
I сорт ................

II с о р г ................
1 6 .00

4.80
5.40
4 .32

4 .50
3 .6 0

3 .0 0
2 .40

8 Р о с о м а х а
I сорт ................

II с о р т ................
III с о р т ................
IV сорт ................

1 4 .00
3 .00
2 .00  
1.00

3 .60  
2 .75  
1.80 
0 .90

3 .0 0
2 .25
1.50
0 .75

2 .00  
1.50 
1.00 
0 .50

9

10

З а я ц - б е л я к
I сорт ................

II с о р т ................
III с о р т ................
В о л к ....................

3

I

1.00
0 .75
0 .50

10.00

о: 9о 
0.68 
0 45

0 .75
0 .56
0 .38

0 .50
0 .38
0 .25

11 Медведь . . . . 1 7 .00 - - -
1 2 Б урундук  . . . 15 1.00 - - -
13 Ласка,  летяга,  

крыса водяная 10 1.00 - - -

П р и м е ч а н и е .  В  1 квартале  
на 30  %.

эт и нормы снижаются

К сож алению , дополнительная оплата тр уда в 
охотничьем промы сле в колхозах ещ е не нашла 
ш ирокого распространения.

Наибольш ее применение она им еет в колхозах 
Эвенкийского национального округа , Красноярского  
края.

В колхозах «Кую м ба» и имени Ленина, Байкит- 
ского района, дополнительная оплата тр уд а  вы
дается за сданную  сверх плана пушнину в разм ер е 
15% ее стоимости с доведением  ее в I квартале 
до 30%  в колхозе имени Ленина.

Колхозникам , участвую щ им  в добыче пушнины, 
начисляется дополнительно 10% от сум м ы  доходов , 
полученных от охотничьего пром ы сла, пропорцио
нально количеству выработанных ими тр удодней  на 
охоте.

Кром е того , охстникам -колхозникам  согласно но
вом у уставу оплачиваются бю ллетени по временной 
нетрудоспособности .

Больш ого внимания такж е заслуж иваю т реком ен
дации эвенкийских окруж ны х организаций о разм е
рах оплаты тр уд а  освобож денны м  бригадирам  охот- 
бригад и охоторганизаторам .

Так, освобож денном у бригадиру реком ендуется 
начислять тр удодень за каж ды е 350— 400 рублей 
добытой и сданной бригадой пуш нины ; бригадиру 
за время нахож дения на р азведке  «урож ая» пушных 
зверей начислять 27— 30 тр удодней  в месяц . При 
невыполнении заданий по заготовке привады и из
готовлению  сам оловны х орудий лова списывается 
по усм отрению  правления артели до 25%  тр уд о 
дней, начисленных за период подготовки к охот- 
промы слу.

О плата тр уд а  охоторганизатора поставлена в зави
симость от разм ера добычи и сдачи пушнины кол
хозом  (б ез продукции клеточного звероводства). 
В этом  случае тр удодень  начисляется при заготовке 
в колхозе пушнины от 120 до  200 ты с. руб . (за каж 
ды е 600— 700 р уб .—  тр уд о д ен ь) в период подготов
ки к охотпром ы слу 32— 35 трудодней  в м есяц ;

при заготовке от 201 до  250 ты с. руб . один тр у
додень —  за каж ды е 700— 800 р уб ., в период под
готовки к охотпром ы слу 35— 37 тр удодней  в м есяц ;

при заготовке от 251 до  300 ты с. руб . один тр у
додень —  за каж ды е 800— 900 р уб ., в период под
готовки к промы слу 37— 40 тр удо дней  в месяц и 
при заготовке свыше 300 ты с. руб . один трудодень 
за каж ды е 1000 рублей, в период подготовки к 
охотпром ы слу начисляется 40— 43 трудодня в 
м есяц .

При невыполнении заданий по изготовлению  ору
дий лова, заготовке привад и расчистке дорог спи
сы вается с охоторганизатора до  25%  трудодней , 
начисленных ем у в период подготовки к охотпро- 
м ы словом у сезону.

Кром е то го , реком ендуется бригадиру охот- 
бригады  и охоторганизатору начислять трудодни 
за стаж  работы в разм ер е : за третий год работы —  
5 % , за четвертый и пятый — 10% и свыше 5 лет —  
15% от основной оплаты.

В колхозе «Красный О ктябрь», А м дерм инского  
района. Ненецкого национального округа , А р хан 
гельской области , м еж д у охотниками расп реде
ляется только  двадцатипроцентная прем ия-надбав
ка, полученная колхозом  от заготовительной о р га
низации за перевыполнение плана сдачи пушнины, 
пропорционально количеству выработанных ими 
трудодней  на охотпромы сле.

В отдельны х колхозах Якутии и Д альнего  Во
стока в качестве поощрения охотникам выплачи
вается наличными деньгами вся сум м а стоимости 
пушнины, сданной ими сверх установленной колхо
зом  нормы . О днако в подавляю щ ем больш инстве 
колхозов дополнительная оплата в охотпром ы сле не 
установлена. М еж ду тем  вполне назрела необходи
мость ввести в охотничьем пром ы сле дополнитель
ную оплату тр уда , как это сделано  в сельскохозяй
ственных отраслях и оленеводстве.

В заклю чение следует сказать , что в нормирова
нии и оплате труда в охотничьем промы сле нет 
ещ е долж ного порядка.

Пора уж е внести в это дело  порядок и систем у. 
Помимо изучения и обобщ ения накопленного опыта, 
надо организовать работы по техническом у норми
рованию в производственных условиях и разрабо
тать единые нормы выработки, а такж е систем у 
оплаты тр уда в охотничьем промы сле на все виды 
работы , связанной с охотой.
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Зарубежные купцы  во время аукционны х торгов. Ф ото Лентлсс.

На пушном аукционе в Ленинграде
А . КАПЛ И Н

П редседатель Всесою зного объединения «Сою зпуш нина»

СЭ ИЮ ЛЕ этого года состоялся 28-й М еж дународ- 
^  ный ленинградский пушной аукцион. Это —  
крупное событие в м еж дународной пушной то р 
говле.

Пушные базы и М осковский пуш но-меховой хо
лодильник направляли в ленинградский Д ворец 
пушнины автомаш инами, поездам и и сам олетам и 
меха, добы ты е охотниками всей страны . Из Казах
стана, Средней Азии и А страханской области были 
отгружены в Ленинград больш ие партии ш кур ок ка
ракуля весеннего окота 1957 г. На аукцион было 
доставлено 4026 тыс. ш курок разнообразны х видов 
пушнины и каракуля .

К 10 июля 1957 г. иностранные купцы стали 
съезжаться.

Всего в аукционе приняло участие 163 представи
теля зарубежных ф ирм  из 18 стран: 42 человека из 
Англии, 21 — из С Ш А , 18 —  из Ш веции, 15 —  из 
Финляндии, 12 —  из Ф ранции , 12 —  из Ф Р Г , 7 —  из 
Швейцарии, по 6 человек из Бельгии, Дании и Ита
лии, 4 —  из Голландии, по 3 человека из Канады и 
Польши, по 2 человека из ГД Р , Румынии и Чехо
словакии и по 1 представителю  из Венгрии и Н ор
вегии.

* *

О смотр и оценка купцами пушнины начались 
12 июля в 9 час. утра и заверш ились в 11 час. утра 
22 июля. О гром ные светлые залы , где  проходил 
осмотр , были заполнены иностранными пушниками

еж едневно . Купцы работали молча, оценивая про
см атриваем ы е партии пушнины, проставляя затем  в 
своем каталоге цену, которую  каждый из них со
бирался платить. О ценка больш инством купцов про
изводилась в одиночку , причем каждый из них 
сторонился др уги х представителей ф ирм  —  своих 
несомненных конкурентов. М ногие купцы записы
вали свои цены условны ми значками, буквами и 
иным видом ш иф ра.

В пяти просторны х залах Дворца пушнины ви
сели на веш алах и покоились на стендах высоко
ценные ш курки баргузинских, якутских, урянхайских, 
тобольских и алтайских соболей, енисейских и об- 
дорских песцов, камчатских лисиц-огневок, ам ур
ских, кузнецких и баш кирских колонков, березов- 
ских, петропавловских и колы м ских горностаев, са- 
рапульских, ленинградских и среднеазиатских ку
ниц, забайкальских, ленских и северопечорских 
белок , сибирских и кавказских норок, оренбургских 
и саратовских хорей, полярных и казахстанских вол
ков, бухар ских и туркм енских каракульски х ш курок.

На аукционе было представлено больш ое количе
ство ш кур ок ондатры  —  около 1 млн. шт. А ведь 
всего 30 лет толлу назад ондатры  не водились в 
нашей стране . О ндатра —  зверек американский. М е 
нее тысячи этих гры зунов были впервые им портиро
ваны з С С С Р  в 1928— 1930 гг. С этого времени они 
прекрасно акклиматизировались у нас, расплодив
шись в огром ны х разм ер ах в больш инстве областей 
и республик С С С Р .
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* *

22 июля состоялось откры тие торгов 28-го М еж 
дународного ленинградского  пуш ного аукциона. 
В связи с этим Всесою зное объединение «Сою з- 
пушнина» устроило прием для участников аукциона, 
прошедший в друж еской  обстановке.

Голландский купец г-н Х ер тье , выступая на прие
ме, сказал : «Я уб еж д ен , что, учитывая такой боль
шой съезд покупателей и прекрасное качество аук
ционной пушнины, иностранные купцы б уд ут так на
бавлять цены один против д р уго го , что аукцион за 
кончится с огром ны м  успехом ».

Деревянный молоток аукционатора непрерывно 
стучал в зале с 10 час. до 19 час. еж едневно .

Торги 28-го аукциона, так ж е как и торги всех 
послевоенных аукционов, вели советские аукциона- 
торы, чего не было до войны. Тогда проводить 
торги приглаш ались аукционаторы из Германии и 
Англии. За эту работу «С ою зпуш нина» выплачивала 
им больш ую  сум м у в иностранной валю те . За после
военные годы в С С С Р  подготовлено 10 советских 
аукционаторсз.

Аукцион 1957 г. прош ел с больш им успехом . Из 
всех 28 ленинградских аукционов он был р е ко р д 
ным «по количеству проданных ш кур ок, по проценту 
реализации и, наконец, по сум м е выручки. Аукцион 
был такж е рекордны м , по сравнению с п о слев о ен 
ными аукционами, и по числу иностранных участ
ников.

В самом деле , на аукционных тор гах в июле 
1957 г. было продано 3924 ты с. ш кур ок пушнины и 
каракуля из 4026 тыс. ш т., представленны х на торги ; 
процент реализации составил 97,6, т. е. такой, какого 
на западных аукционах не бывало. Больш инство 
пуш но-меховых товаров было продано по более вы
соким ценам , чем на аукционе в 1956 г. С ум м а вы
ручки была выше прош логодней на 32,2 процента.

Наилучш им спросом  на тор гах 28-го аукциона 
пользовались ш курки песца белого , рыси, сурка , 
соболя, барса, леопарда, горностая, колонка, белки 
и ондатры .

Ш умно проходила продаж а первой партии —  
ш курок горностая бер езовского . Каж ды й участник 
стрем ился быть первым покупателем , так как это 
имеет иногда важное значение для  реклам ы  ф и р 
мы. Это право завоевал в конкурентной борьбе 
известный лондонский ком м ерсант г-н Л ан дау , за
плативший за первую  партию пушнины сам ую  высо
кую цену под гром кие аплодисм енты  остальны х уча
стников аукциона. Почетна такж е роль иностран
ного участника торгов , покупаю щ его последню ю  
аукционную  партию , которая, по мнению  многих 
коммерсантов, приносит больш ую  прибыль и... 
счастье. Таким «счастливчиком» на этот раз ока
зался голландский купец г-н Хертье , заплативший 
высшую  цену за последню ю  партию  аукциона —  
крашеный помесный каракуль под № 9122.

Упорную  конкуренцию  м е ж д у  многими предста
вителями ф ирм  вызвала партия ш курок баргузин- 
ских соболей. Первоначальная цена —  150 долларов 
за каж дую  ш кур ку этой партии —  вовлекла в ком 
мерческую  борьбу более 30 купцов из 10 стран. 
Каж дый из них ж естом , возгласом  или мимикой 
прибавлял установленную  надбавку —  5 долларов. 
После того как цена увеличилась до 250 долларов 
за ш курку , 20 купцов отстранились от участия в со
ревновании, а когда цена возросла до 300 д о лла

ров, конкурентам и оказались лишь 5 человек: ф ран
ц узские купцы гг. Бенье и Солом он и представители 
трех ф ирм  С Ш А  гг. М ахутэн , Эйтингон и Нюсенов.

Конкуренция этих купцов продолж алась до цены 
350 долларов, после соревновалось только двое —  
ф ранц уз Бенье и ам ериканец Эйтингон. Во время 
соревнования этих купцов в зале установилась на
пряж енная тиш ина... Бенье сидел в самом верхнем 
р яду  ам ф итеатр а , молча подавая карандаш ом 
аукционатору знаки надбавки цены, Эйтингон нахо
дился в первом р яду , внизу под трибуной аукцио
натора. С каж дой прибавкой ф ранцуза американец 
краснел все больш е и больш е, но, не ж елая усту 
пить ценную партию соболиного м еха , вздергива
нием подбородка набавлял цену...

Все присутствую щ ие в аукционном зале ,—  а их 
вместе с советскими граж данам и было более 
200 человек,—  с возрастаю щ им  интересом следили 
за борьбой ф ранц уза с ам ериканцем .

—  390 д оллар ов ,—  подал знак ам ериканец.
—  395 долларов,—  ответил ф р анц уз ...
А м ериканец  задум ался , заколебался и... когда м о

лоток аукционатора, описав в во здухе  круг, был 
готов со стуком  опуститься на крош ечную  дубовую

«Какую  м аксим альную  цен у платить на а ук 
ционны х торгах?» — спрашивают друг друга 
ш ведские купцы , осматривая ш  сурки куницы .
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площ адку, произнес преры ваю щ им ся голосом : 
— 400 долларов!

Ф р анц уз пожал пленами, положил карандаш  на 
столик и махнул рукой в сторону ам ериканца, 
пусть, мол, б ер ет... А м ериканец , обернувш ийся на
зад  и следивший за своим соперником , заметил 
этот ж ест и, усм ехнувш ись, стал записывать покуп
ку в свой каталог... Но м олоток ещ е не простучал 
продаж у, аукционатор ещ е погляды вал на ф ранц уза 
и тот, видимо, вспомнив своих парижских клиентов, 
свое обещ ание доставить им из Ленинграда отм ен
ные русские соболиные м еха , реш ился на послед
ний ш аг... Золотой карандаш  очутился в руке  ф р ан 
цуза и заблестел в во здухе  —  405 долларов за 
ш кур ку была высш ая цена, предлож енная г-н Бенье. 
Ам ериканский купец г-н Эйтингон отступился. В за 
ле раздались продолж ительны е аплодисм енты  всех 
участников аукционных торгов .

Наиболее ценная партия бар гузинского  соболи
ного меха досталась , таким  образом , всемирно-из- 
вестной крупнейш ей ф ранцузской  ф и р м е «Ревиль- 
он», сущ ествую щ ей в Париж е с 1728 г.

Больш ое оживление царило при продаж е ш кур  
рыси. Этот товар закупили ф ирм ы  Ш вейцарии, Ита
лии, Ф ранции и Англии. Вы сш ую  цену за партию 
ры сьего м еха —  68 долларов за ш кур ку —  заплатил 
швейцарский купец Л . Гоф м ан. Не м еньш ее сорев
нование было вызвано продаж ам и и ряда други х 
ме^ов, в особенности ш кур ок белки, колонка, лео
парда и барса. Вы сш ую  цену за партию  ш кур

барса —  50 долларов за ш туку —  опять-таки запла
тила ф р анц узская  ф ирм а «Резильон».

* *
*

Бурное оживление царило в аукционном зале и 
во время продаж и каракульских ш курок, в особен
ности краш ены х —  продукции Ростокинского м ехо
вого комбината (М осква), искусством  рабочих кото
рого вновь восхищ ались иностранные купцы. На 
тор гах было продано около 850 ты с. ш курок раз
личных завитковы х товаров.

Закр ы ти е аукциона —  31 июля —  сопровождалось 
д вум я речами. П редставитель «Сою зпуш нины », по
благодарив покупателей за активное участие в аук
ционе, пригласил их приехать в июле 1958 г. на 
29-й пушной аукцион. О т имени иностранцев отве
чал ш ведский купец г-н Ф р е н к е л ь , в свою очередь 
поблагодаривш ий советских работников за госте
приимство. О н сказал , что все присутствовавш ие на 
28-ом аукционе купцы изъявили ж елание прибыть 
в Л енинград в ию ле 1958 г. для участия в очеред
ном аукционе, а самы е реш ительны е из них уже 
купили обратны е годовы е билеты А эр о ф ло та  в 
Л енинград .

28-й Л енинградский м еж дународны й пушной ^аук
цион выявил все более растущ ее стрем ление дело 
вых пушных кругов зарубеж ны х стран к дальней
ш ем у развитию  взаимовыгодной торговли с С овет
ским С ою зом .

В связи с 40-летием Великой О ктябрьской  социалистической револю ции 
редакция ж урнала «О хота и охотничье хозяйство» получила от редакции 
нем ецкого  ж урнала «Лес и охота» п убликуем ое ниже поздравительное 
письмо.

У В А Ж А ЕМ Ы Й  
ТОВАРИЩ  РЕДАКТОР!

Р едакция «F o rs tu n d  Jagd» шлет Вам и всем сотрудникам ж урнала «Охота и 
охотничье хозяйство» братский привет и  сердечные пож елания счастья к  40- 
летию В еликой  Октябрьской социалистической револю ции.

Поворотным пунктом в истории человечества явилась  победа рабочих и  к р е
стьян России под водительством Коммунистической партии. Ваш а Коммунисти
ческая партия подняла  т рудящ ихся на  защиту первого в мире государства ра 
бочих и  крестьян, м обилизовала и х  на героические подвиги при  построении 
социалистического общества.

Благодаря героизм у Советской армии население Германской Демократиче
ской Р еспублики  было освобождено от кровавого господства фашизма. ГДР п о ль 
зуется и  пользовалась помощ ью Советского Союза как  при  организации, так и 
при ук р еп лен и и  первого немецкого государства рабочих и  крестьян, всегда н а 
ходит его поддерж ку в неослабном стремлении к  взаим опониманию  обоих 
нем ецких государств и  в поисках пути к  м ирном у и х  воссоединению на демо
кратических началах.

Поэтому м ы  чувствуем себя в духе социалистического интернационализма в 
тесной дружбе с народами Советского Союза, в особенности со всеми охотниками  
и всеми теми, кто работает в области охраны  природы.

Да здравствует вечная дружба между нем ецким  народом и народами Совет
ского Союза!

Да здравствуют рабочие, крестьяне и инт еллигенция В еликого Советского 
Союза!
Редакция «Forst und Jagtl». Б ер ли н , 6 августа 1957 г.
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О п р и м а н к а х  
на с о б о л я

М . П ЯД Ы Ш ЕВ

ПОИСКАХ наиболее эф ф ективны х прим а
нок на соболя, обладающих устойчивыми 

свойствами, нельзя не остановить вним ания на 
том, что наиболее добычливо применение тех 
из них, которые близки к естественным кормам 
этого вида. Мы испытывали в числе других при
манок и рыбу в различны х вариациях: в соле
ном, свежем, мороженом, сухом и проквашенном 
виде. Во всех этих видах рыба не вы зы вала у 
соболя интереса. Из 25 вы ставленны х приманок 
только в трех случаях была взята свежеморо
ж еная и в одном случае суш еная пресная рыба. 
Соленая кета соболем игнорировалась — было 
отмечено только четыре подхода. К соленой вы 
моченной треске соболи подходили, но ни разу 
ее не взяли. Сильно прокваш енную рыбу со
боль, казалось, старался обходить. К этого рода 
приманкам не было отмечено ни одного подхода. 
Результат испы тания рыбных приманок пред
ставлял для нас особый интерес, так как  из 
рассказов охотников нам было известно, что 
соболь брал рыбу у них из кладовых. В нашем 
опыте результат получился явно отрицательный, 
и мы считаем, что соболь рыбой не кормится.

Самыми интересными оказались испы тания 
привычных, естественных видов кормов соболя. 
Почти все виды мясных приманок привлекали 
его в одинаковой мере. Всякую причуянную 
приваду соболь брал вне зависимости от ее ви 
довой принадлежности. И з 267 выставленных 
мясных приманок взято соболями 196, отмечено 
подходов, но не взято 24, растащ ено другими 
зверями и птицами 29, исчезло без следов 8, 
остальные не были замечены.

Двадцать четыре приманки, которые соболи 
только причуяли и отметили подходом, они не 
взяли, вероятно, потому, что, возвращ аясь к ло
гову, были сыты.

Особенно привлекали их мыш евидные гры 

зуны, туш ки птиц в пере, мясо птиц и ж ивот
ных. Полученные результаты  показали, что на
ибольшим «спросом» у соболей пользовались 
приманки, сохранивш ие свой кож ны й покров, 
перо и шерсть. Отсюда возникло предположение, 
что эти приманки обладают сильным специфи
ческим запахом. Не лишено интереса и то, что 
туш ки с выпущ енными внутренностями обла
дали большей привлекательностью , чем целые. 
Но еще эффективнее применялись туш ки крыс 
в разлож ивш ихся ш курах. Обращало на себя вни
мание расстояние, с которого соболи делали кру
той поворот в сторону приманки от основного 
направления хода. Оно вдвое превыш ало все 
отмеченные ранее расстояния, на которые со
боли причуяли приманку.

Дальнейшие испытания подтвердили, что вся
к ая  м ясная приманка для лучшего привлече
ния соболя должна пройти известную ф азу  на
чавш егося внутреннего распада в процессе ки
шечного брожения. Этот процесс долж ен проте
кать в туш е с неповрежденным кожным покро
вом. Мы применили для приманки такж е тушу 
павш ей лошади, которая до вскры тия леж ала 
в помещении с искусственно поддерживаемой 
температурой воздуха до пяти градусов тепла. 
Мясо павшей лошади, хранивш ееся в таких  ус
ловиях, признаков разлож ения не имело, но из
давало запах кишечног-о брожения. Выставлен
ное в качестве приманок оно подтвердило наше 
предположение. Соболи неизменно сворачивали 
со своего пути, подходили и брали эту при
манку. В течение недели двадцать приманок, 
вылож енных на переходах, были взяты . Про
верка подкормочных площ адок показала посе
щ аемость их соболями с неизменным постоян
ством. Эффективность этой приманки не удалось 
подтвердить ш ирокой охотничьей практикой, но 
результаты  применения ее на промысле соболя, 
известные нам, были удачные.
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С ем ья  о х о т н и к о в  Д ей н ека
♦ ... -■  ■■~ » з ш ^ у я д у  =  4

ДАВНО охотитесь? — спро
сили мы у И вана В асилье

вича.
— Нынешний сезон у меня —

семидесятый — посчитайте: ро
дился в 1875 году, а к охоте 
отец стал приучать меня с 
одиннадцати лет.

За семь десятилетий И. В. 
Дейнека добыл немало зверей. 
На его счету сотни лисиц, ку
ниц, белок и других диких ж и 
вотных — обитателей белорус
ских лесов. Только за три по
следних года он уничтожил
11 волков.

— Перед каж ды м  сезоном 
вместе со своими сыновьями 
Александром, Евгением и Н и
колаем,— рассказы вает Иван 
Васильевич,— вы езж аю  в город 
Борисов, где заготовительная 
контора заклю чает с нами до
говора.

Свои обязательства по сдаче 
государству пушнины мы еж е
годно перевыполняем. Особое 
внимание мы обращаем на к а 
чество.

Мне как-то довелось встре
титься в городе Борисове на

М . ИНГОР

Иван Васильевич.

заготовительном пункте с од
ним охотником.

Заходит это он туда и броса
ет на стойку лисицу, две вы д

ры да куницу. Посмотрел я на 
те ш куры  и подумал: «Есть ли 
у этого человека совесть?». По
судите сами: ш куры  грязные, 
жирны е, забиты е золой и лип
кими опилками. Такой охот
ник только позорит свой кол
лектив.

Мы познакомились и с сы
новьями И вана Васильевича — 
А лександром и Евгением. Р а з 
говор заш ел с ними об орудиях 
промысла.

— Многие белорусские охот
ники,— заметил Александр,—
недооценивают капкан, и на
прасно. По примеру отца, я  со 
своими братьям и промышляю 
зверя капканом, и мы добива
емся хороших результатов.

В заклю чение нашей беседы 
охотники сказали, что и в н ы 
нешнем сезоне их семья по 
всем показателям  выполнит 
план, позаботится о подкормке 
ж ивотных, будет продолжать 
борьбу с хищ никами-вредите- 
лям и сельского хозяйства, сде
лает все, чтобы дать стране 
больше высококачественной 
пушнины.
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М. Г. Н ечайкин. Т. А . Ы ихин. М. А. Козырев.

"D г. КУРГАНЕ состоялась кон- 
” ф еренция читателей ж урнала 

«Охота и охотничье хозяйство». 
В обсуждении доклада «О зада
чах ж урнала» участвовали пред
седатели охотничьих коллек
тивов и охотники — рабочие и 
служащ ие.

Все выступавш ие на конф е
ренции единодушно отметили, 
что ж урнал правильно осве
щает вопросы охотничьего хо
зяйства и оказы вает помощь 
молодым спортсменам, воспи
ты вая их как  культурны х охот
ников. Вместе с этим читатели 
указы вали на недостатки ж ур
нала и вносили предложения, 
направленны е на улучш ение 
содерж ания журнала.

Председатель коллектива
охотников машиностроительно
го завода инженер тов. Веснин 
говорил о воспитании охотни
ков Зауралья.

— Охота и охотники З а 
уралья,— сказал он,— отлича
ются от охотников Подмос
ковья. У нас есть охотники, 
которые едут в угодье не время 
провести, а как  можно больше 
добыть птиц. Встретишь такого 
охотника на озере и спросишь: 
«Как поохотился»? — «Плохо»,— 
отвечает он. Заглянеш ь в лод
ку, а она полна утками.

Не все наши охотники знают, 
что в культурны х охотничьих 
хозяйствах существуют нормы 
отстрела. Неудивительно, что 
у нас в области много браконь
еров, наруш ителей сроков и 
правил охоты.

Ж урнал должен уделять 
больше вним ания вопросам 
культурной охоты.

Охотник тов. М ихин отметил, 
что журнал становится лучше.

— К апля долбит гранит,— го-

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЧИТА ТЕЛЕЙ

ворит тов. Михин,— и пусть 
ж урнал долбит бескультурность 
в охоте.

Не всегда ж урнал хорошо 
оформляется. К ак мог появить
ся плохой рисунок «Охота с ф и 
лином»? Р1ногда в ж урнале пе
чатаю тся слабые рассказы .

Раздел «Собаководство» не
плохой, но печатайте больше 
советов: как  воспитать щенка, 
как  натаскивать собаку.

Председатель коллектива
охотников Строительного тре
ста тов. Нечайкин остановился 
в своем выступлении на роли 
общественного инспектора.

— Общественные инспектора 
у нас есть, но мы им не помо
гаем и не контролируем их р а
боту. В селе М едвежьем 60 
охотников и только 12 человек 
состоят в обществе охотников. 
Безбилетники добывают дичь, 
не считаясь со сроками и пра
вилами охоты. А что может 
сделать общественный инспек
тор тов. Федоров?

Наш  коллектив второй год 
просит приписать нам охот
ничье угодье, но пока вопрос 
не решен. И ж урнал, надо ска
зать, мало уделяет внимания 
приписным угодьям. Почему до 
сих пор нет статьи о работе 
приписного угодья?

О приписном угодье сельских 
охотников говорил и тов. Ш е- 
вердин.

— В газете я прочел объяв
ление о конференции,— сказал 
тов. Ш евердин,— и пришел в 
город за сорок километров. М е

ня волнует состояние нашего 
охотничьего хозяйства. В ж ур
нале редко печатаю тся статьи 
об опыте охотничьих коллекти
вов, а о сельских коллективах 
охотников совсем нет статей. 
В деревне много охотников, ко
торые ведут борьбу с браконье
рами, заботятся о диких ж и
вотных. Но часто мы не полу
чаем помощи. Ж урнал должен 
воспитывать молодежь как 
культурны х охотников, кото
рые не только стреляют, но и 
заботятся о фауне.

Тов. Козырев (зам. председа
теля Совета областного обще
ства охотников) указал, что в 
журнале следует дать ответы 
на вопросы по программе тех 
минимума. Это поможет моло
дым охотникам. Старейший 
охотник тов. Гальдберг предло
жил печатать в ж урнале «Ка
лендарь охотника». Он совето
вал печатать статьи о натаске 
собак.

— Нашему ж урналу надо ин
тересоваться состоянием соба
ководства в областях,— говорит 
тов. Каргаполов.— У нас нет в 
области опытного судьи. Я, на
пример, знаю, что на очередной 
выставке опять получит приз 
лайка «Тарзан» — этот висло
ухий пес.

Почему бы ж урналу не по
ставить вопроса о широкой 
подготовке судейских кадров?

На конференции читателей 
выступили тов. Лебединский 
(председатель Совета областно
го общества охотников), тов. 
Коновалов (Культснаб), тов. Ро
зов (Строительный трест), тов. 
Ш кутов, тов. Данилович (Сель
маги), тов. Щ екин (Машино
строительный завод) и другие.
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Т а р б а г а н  — обита- 
тель горной степи 

Монголии.
В прозрачном горном 

воздухе парят крупные 
орлы и слы ш атся стону
щие голоса красной утки. 
Всюду видны сурки-тар
баганы, то спокойно пасу
щиеся в степи, то при ма
лейшей тревоге опро
метью бегущие к норам. 
Добежав до норы, они на
стороженно прижимаю тся 
к земле и время от вре
мени коротко и хрипло 
взлаивают, дергаясь всем 
телом, отчего их хвосты, 
прижатые к спинке, взле
тают вверх, к ак  сигналь
ные ф лаж ки. Тарбаган не 
просто обитатель горной 
степи, а до известной степени и 
создатель характерны х особен
ностей этого ландш афта.

Степь, населенная тарбага
нами, точно покрыта большими

А . БА Н Н И КО В 
П роф ессор

Р ис. А. ОРЛО ВА .

зелеными заплаткам и. Это ре
зультат их грандиозных зем ля
ны х работ.

У страивая свои норы, сурки 
ежегодно выносят на поверх

ность много тонн земли 
из ниж ележ ащ их почвен
ны х горизонтов.

Выбрасываемый при 
рытье грунт обладает 
иными свойствами, чем 
поверхностные слои поч
вы, и это создает своеоб
разные условия для ра
стительности. Бурьян, 
разрастаю щ ийся на вы 
брошенной из нор земле, 
издали вы деляется на 
фоне степей своей окрас
кой и большой высотой. 
«Земляны е работы» тар
багана обедняют пастби
ща, потому что растения, 
заселяю щ ие сурчины, об
ладаю т худш ими кормо
выми качествами. 

Тарбаган не только 
«землепашец», он еще и «строи
тель», обеспечивающий жильем 
других обитателей горной сте
пи. В старых брошенных тар- 
баганьих норах очень часто се-
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лятся барсуки, лисицы, коты 
манулы, хорьки, волки и даж е 
зайцы -толаи и красны е утки. 
Все они выводят здесь свое по
томство.

В суровом климате горной 
степи густой мех и глубокие 
норы длиной в 10—15 м обере
гают тарбагана не только от 
ночных холодов, но и от суро
вых зимних морозов. Накопив 
к осени до килограмма жира, 
он залегает в спячку, забивая 
на зиму земляной пробкой 
вход в нору. Спит тарбаган 
полгода при температуре в норе 
около 0°, а в это время на по
верхности земли стоят лютые 
морозы, доходящие до 40—45°.

Весной, в марте — апреле, 
тарбаган просыпается от дол
гого зимнего сна и выходит на 
поверхность.

Не похожа эта центрально- 
азиатская весна на весну в 
средней полосе. Нет ни звонких 
ручейков, ни весеннего запаха 
влаж ной земли, ни зелени, ни 
цветов, ни птичьих песен. 
Голая, сухая, растрескавш аяся 
как  после долгой засухи земля, 
холодные ветры, черные тучи 
пыли — вот и все, что дарит 
весна в Монголии. Это самое 
тяж елое время года для траво
ядных животных. Далеко отбе
гая от норы, тарбаган все же 
не находит достаточного коли
чества травы. Вот тут-то и ока
зы вается кстати запас жира, 
накопленного еще прошлой 
осенью.

В мае у тарбагана родится 
пять-ш есть беспомощных, сле
пых и голых детенышей, веся
щ их около 30—50 г каж дый. Но 
зверьки быстро растут и уж е

через неделю покрываю тся м яг
кой шерсткой, через две недели 
у них откры ваю тся глаза, а 
через м есяц они показываю тся 
на поверхности и начинаю т 
сами щ ипать траву. В это 
время тарбаганята неосторож
ны и их легко можно поймать 
руками.

Самец вместе с самкой забо
тится о воспитании молодняка. 
Часто можно видеть, как  они 
с беспокойством следят за тар- 
баганятами, которые возятся и 
барахтаю тся около норы. 
Осенью родители всегда зале
гают в спячку вместе с молод
няком, к  ним присоединяется 
молодняк прошлогоднего поме
та, так  что зимой в одной норе 
иногда оказы вается до 12 и бо
лее спящ их зверьков.

Молодые сурки прекрасно 
приручаю тся, отзы ваю тся на 
свое имя, берут корм из рук и 
смешно едят, сидя на задних 
лапках, а передними, сж атыми 
в кулачки, подталкиваю т в рот 
кусочки. Особенно любят они 
сладости. Охотно едят печенье, 
сахар, конфеты  и варенье, 
чавкая и закры вая глаза от 
удовольствия. Съев кусочек, 
зверек настойчиво вы праш и
вает другой.

Забавные и игривые моло
дые тарбаганята очень похожи 
на медвежат. Они охотно иг
рают с детьми и кошками, бе
гают, кувы ркаю тся, перевора
чиваю тся на спину, прихваты 
вают своими сильными зубами 
«противника», но никогда боль
но не кусаются.

У взрослого тарбагана врагов 
среди ж ивотны х мало. Только 
волк, а из птиц, пожалуй, лишь 
орел-беркут нападаю т на них. 
Будучи осторожным зверем с 
хорошо развиты м слухом и 
зрением, тарбаган быстро зам е
чает опасность; этому способ
ствует колониальный образ 
жизни, при котором по сигналу 
одного из зверьков, зам етив
шего опасность, все остальные 
члены колонии спешат к  спа
сительным норам. М елких на
земны х хищ ников тарбаганы 
вообще изгоняют из пределов 
колонии. О днажды один зоолог 
наблюдал как  тарбаганы  пре
следовали забежавш его в их 
поселение хорька. Первый уви
девш ий хорька тарбаган встал 
на задние лапки, чтобы лучше 
разглядеть приш ельца. Затем, 
издав резкий пронзительный

• V»

крик, бросился на него. Встре
воженные этим криком соседи 
поднялись наготове столбиками 
у своих нор и стали звонко 
кричать. Преследователь бежал 
за хорьком, а хищ ник, не всту
пая в драку, уверты вался от 
него быстрыми скачкам и в сто
рону. К ак только он прибли
ж ался к какой-нибудь норе, но
вые преследователи ополчались 
на него, а зачинщ ики погони, 
отогнав хорька от своего убе
ж ищ а на значительное расстоя
ние, возвращ ались назад. Хорек 
бегал по степи, а за ним гоня
лись то один, то несколько тар
баганов до тех пор, пока хищ 
ник не покинул пределы их 
поселения.

К ак многочисленный и круп
ный обитатель горных степей 
тарбаган является важнейш им 
промысловым видом. В начале 
двадцатого века ш курки тар
багана приносили Монголии бо
лее половины всего дохода, по
лучаемого от торговли. Помимо 
этого, тарбаган дает мясо и 
ценный жир.

Тарбаганий промысел имеет 
большую древность. Раньш е 
тарбаганы добывались не столь
ко ради шкурки, сколько ради 
мяса. До сих пор этого зверька 
нередко промыш ляют только 
ради мяса, причем ш курка, 
благодаря своеобразному спосо
бу приготовления жаркого, со
всем не используется. Это блю
до носит название «боодых», от 
монгольского глагола «боох» — 
завязы вать. Тарбаган подвеши
вается на проволоке за резцы. 
Ш кура не снимается, а через 
м аленький разрез между око
рочками вынимаю тся все внут
ренности, так  что образуется 
мешок из ш куры с мясом. 
Съедобные части внутренно
стей — печень и почки наби-
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вают в этот мешок. Туда же 
засовывают раскаленную в ог
не гальку. Чтобы лучше сохра
нить аромат жаркого, шею 
туш ки туго завязываю т. Под 
действием внутреннего ж ара 
шерсть начинает легко слезать. 
Сняв ее руками, туш ку обж а
ривают до подрумянения кожи. 
Немного разрезав туш ку вдоль, 
выбрасывают гальку, и к у 
шанье готово. Описанный спо
соб приготовления носит ри
туальный характер. Сок изнут
ри «боодыхын шуль» пьют по- 
старшинству. О нем много по
говорок.

Еще знаменитый венецианец, 
путешественник Марко Поло в 
XIII веке писал: «едят они ф а 
раоновых крыс»'; «много их по 
равнине и повсюду...»

На тарбагана охотятся раз
ными способами. Чащ е всего 
зверьков стреляют из руж ья, но 
для того чтобы подойти на 
верный выстрел, применяют 
ссобые приемы. Эти приемы 
остались еще с времен, когда 
за сурками охотились с луком. 
Охотник, идущий за тарбага
ном, надевает специальный ко
стюм, состоящий из длинной 
белой козьей шубы мехом на
ружу. На голову надевают бе
лую ш апку из меха с длин
ными стоячими, как  у осла, 
ушами. В таком наряде, взяв 
в одну руку ружье, а в другую 
хвост яка, охотник начинает

кругами подходить к тарбага
ну, поминутно приседая, м ахая 
хвостом яка, иногда ложась, 
подбрасывая ноги и катаясь по 
земле. Тарбаганы при виде та 
кого охотника стоят у норы и 
беспокойно кричат, но в нору 
не уходят, заинтересованно его 
рассматривая. «Танцуя» таким  
образом, охотник и подходит 
на верный выстрел. Охотятся 
на тарбагана и с собаками, ло
вят его капканом  и петлями, 
вы ж иваю т водой из норы, вы 
капы ваю т зимой из нор и р я 
дом других способов.

Сурки представляю т собой 
основных носителей чумы. Не 
случайно, что «черная смерть», 
которая унесла в прошлом м ил
лионы человеческих жертв, на

зы вается в Монголии «тараба- 
ганэ убочин» — тарбаганья бо
лезнь.

Когда в конце прошлого и в 
начале этого века началась в 
погоне за наживой беспорядоч
ная охота на сурка, вспыхнули 
получившие печальную извест
ность чумные эпидемии в Мон
голии, М аньчжурии и Забай
калье. Только благодаря герои
ческой работе русских врачей, 
установивш их связь чумных 
эпидемий с заболеваниями тар
багана, и приняты м мерам уда
лось потуш ить страшное пламя 
чумы.

В наш е время достиж ения со
ветской медицины и зоологии 
позволили практически изба
виться от этой страшной бо
лезни.

Сурки обитают не только в 
горных степях Монголии. Они 
населяю т и другие горы Ц ент
ральной Азии, Тянь-Ш аня, П а
мира, А лтая и Забайкалья. 
Близкий  к тарбагану сурок 
расселился вплоть до тундр 
Чукотки, Анадырского края и 
К амчатки. Другой сурок — бай
бак, видимо, в геологически не
давнее время, спустился на 
равнины и занял черноземные 
степи от И рты ш а до Венгрии. 
Сейчас он сохранился отдель
ными колониями на Украине, 
в Среднем и Нижнем Поволжье, 
в Зауралье, Казахстане и неко
торых других местах.

Тугайный олень в Казахстане
ГрУГАЙНЫЙ олень, или хан- 

гул, обитает в ограниченном 
районе бассейна р. Аму-Дарьи. 
Он постоянно живет в зарос
лях по речным долинам (туга
ях) и никогда не поднимается 
в окружающие горы.

Тридцать лет назад тугайный 
олень встречался довольно ча
сто. Но хозяйственное освоение 
тугайных зарослей, вызвавш ее 
их вырубку и выжигание, рез
ко отразилось на уменьшении 
численности оленей. Они встре
чаются реже, что дало многим 
повод считать их исчезнувш и
ми с территории Казахстана. 
Между тем наблюдения авто
ра и опросные данные подтвер

ждают, что тугайны й олень в 
незначительном количестве со
хранился и единично встре
чается еще в Кзыл-О рдинской 
области.

Сохранивш иеся тугайны е за 
росли по берегам и островам 
р. Сыр-Дарьи, несколько выш е 
жел.-дор. станции Чипли, те
перь служ ат убежищ ем для 
оставшегося здесь поголовья 
оленей.

Однако уцелевш ие ж ивотные 
все еще подвергаются пресле
дованию и безнаказанно уни
чтожаю тся браконьерами.

В районе ст. Туртугая в 
прошлом году наруш ители пра

вил охоты убили одного оленя, 
а второго, двухгодовалого сам
ца, ранили. Спасаясь от пре
следовавш их собак, олень бро
сился в Сыр-Дарью, где и 
утонул.

Чтобы сберечь этого редкого 
оленя в Казахстане, необходи
мы срочные меры по сохране
нию естественного комплекса 
природных условий в долине 
р. Сыр-Дарьи, между Туртуга- 
ем и Чипли, где нужно орга
низовать заказник. Вместе с 
этим следует усилить борьбу 
с браконьерами.

В. АНТИПИН
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Чайки около набереж ной Ялты. Фото л. Ш АПОШ НИКОВА.

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЕ ЗИМОВКИ
1 Л С С ТА Р И  представление о зимовках наших водо- 
'  "плаваю щ их птиц связы вается с ж арким  ю гом , 
дальними странами. Л етят осенней порой вереницы 
пролетных гусей , стаи уток , лебеди . Где найдут они 
подходящ ие для себя условия, чтобы пережить 
зиму?

М ногие перелетны е птицы действительно улетаю т 
далеко  за пределы  нашей страны , зим ую т в С евер 
ной и Ю жной А ф р и к е , Индии, Китае и даж е Новой 
Зеландии. Но туда улетаю т отню дь не все наши 
птицы. Большинство промы словы х водоплаваю щ их 
птиц остается зимовать на ю жных м орях С С С Р . 
М ассы уток, гусей , лебедей и лы сух зим ую т на 
ю жном Каспии, где они находят безм орозную  и 
бесснеж ную  зим у. Зим ую т птицы и в юго-восточной 
части Черного м оря, в районе Батум и и С ухум и . 
Но больш ие зимовки сосредоточены  не только  на 
юге Черного и Каспийского морей. Хорош ие усло 
вия многие виды водоплаваю щ их находят зимой в 
прибрежных водах А зовского  и северной части 
Черного м орей, в их м елководны х заливах и лим а
нах. Последние далеко  не каж дую  зим у покры
ваются льдом . А  если и бывают м ор озы , то стоят 
они недолго , и вновь солнце, ветер и волны р азго 
няют и разбиваю т тонкий лед . О дной из хар актер 
ных особенностей этих зимовок является частичная

откочевка отсю да птиц во время резких и длитель
ных похолоданий, иногда создаю щ ая впечатление 
особого  «зим него» пролета.

Зимовки —  важный период в жизни пернатых. Ги
бель птиц в суровы е зимы от непогоды и беско р 
мицы, от чрезм ерного преследования со стороны 
охотников сущ ественно отраж ается на запасах дичи 
нашей страны . П оэтом у важно изучать условия зи
м овок, причины изменения численности зимую щ их 
популяций с целью разработки мер по сохранению  
птиц и увеличению  их численности.

И зучение зимовок водоплаваю щ их птиц в о тдель
ных районах С С С Р  ведется многие годы , однако до 
сих пор эти исследования проводились в отрыве 
одно от друго го , без общей програм м ы  и м ето
дики.

Ком иссия по охране природы А кадем ии наук 
С С С Р  попыталась осущ ествить исследования зим о
вок птиц силами ряда заинтересованны х учреж де
ний по единой програм м е и с применением совре
менных технических средств (авиация). В работах 
участвовали Ком иссия по охране природы А к ад е 
мии наук Украинской С С Р , Лаборатория орнитоло
гии М ГУ , О десский государственны й университет, 
Черноморский и Азово-Сиваш ский государственны е 
заповедники . Упом януты е украинские учреж дения
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взяли на себя проведение наземных наблюдений в 
различных пунктах Черного и А зо вско го  морей, 
а Лаборатория орнитологии М ГУ  прим кнула к рабо
там по авиаучету птиц. Н азем ны е и воздуш ны е на
блю дения начались в д екабр е 1956 года.

Наблю дения с воздуха оказались очень эф ф екти в
ными. За три дня с сам олета были осм отрены  при
брежная полоса Черного м оря от дельты  Д ун ая  до 
Перекопа, северное побереж ье А зо вско го  моря 
от Сиваша и до О сипенко, восточный его бер ег от 
Должанской до Тем рю ка, южный бер ег А зо вско го  
моря, Гнилое море и западны е бер ега Кры м а. П ро
тяженность полета составила более 3 000 км . При 
аэровизуальны х наблю дениях высота полета была 
обычно 100— 200 и только при аэроф отосъ ем ке 
скоплений птиц сам олет поднимался на высоту 
300— 350 метров. Наблю дения велись сквозь см от
ровые сф ерические колпаки-блистеры , специально 
вмонтированные в борта передней части ф ю зеляж а  
и благодаря своей сф ерической ф о р м е позволяв
шие осматривать местность под сам олетом , впе
реди, сзади и в сторону от него . Кор ректир овку и 
согласование наблю дений, оценку экологических 
условий и, в частности , интенсивность покрытия дна 
водной растительностью  проводил третий работник, 
который находился рядом  с пилотом .

А эр о ф о то съем ку  скоплений птиц выполнял борт
оператор сам олета по нашим указаниям .

Ком плексны е наблю дения показали, что у север 
ных берегов Черного и А зовского  морей больш е 
всего зим ует уток —  крякв , ш илохвостей, свиязей ; 
много чернетей, белоглазы х и красноголовы х ныр
ков, лутков ; в м еньш ем  числе дер ж атся  гоголи, 
чирки-трескунки, длинноклю вые крохали ; одиноч
ками встречаю тся серы е утки . Больш ими скопле
ниями зим ую т пеганки, но находятся они почти 
исклю чительно на С иваш е, где  кром е них неза
метно никакой другой птицы. В м елководны х зали
вах держ атся лебеди-кликуны . Напротив, гуси (се 
рый и белолобы й) почти не остаю тся на север о
черноморских зим овках и откочевываю т к дунай
ским гирлам и побереж ьям  Румынии и Болгарии. 
Всю ду мож но встретить чаек: обыкновенных, сизы х, 
крупных серебристы х чаек и тем нее окраш енных 
клуш . Там, где  собирается особенно много дичи, 
нередко мож но встретить и крупны х соколов: 
сапсанов и балобанов; на голых м ы сах и ледяны х 
закрайках маячат крупны е темные ф игур ы  орланов- 
белохвостов; над зарослям и тростников и над о зе
рами низко скользят камыш овые луни. Зим нее рас
пространение крупны х пернатых хищников тесно 
связано с разм ещ ением  и ж изнью  скоплений водо
плавающих птиц. Помимо этих видов птиц у м ор
ских берегов на А зовском  и Черном м орях д е р 
жатся серощ екие, чернош ейные и краснош ейные 
поганки, северные чернозобые и краснозобы е га
гары, а около бер егоз Кры м а —  больш ие бак
ланы. Многочисленны по побереж ью  Кры м а чайки, 
главным образом сизы е и серебристы е, которы е 
охотно кормятся около набереж ных курортов той 
пищей, что бросаю т им лю ди. На заросш их 
тростниками озерах, в плавнях Кубани остаю тся в 
декабре серые и больш ие белы е цапли, из во
робьиных птиц —  камыш овые овсянки, ю ркие кра
пивники и некоторые др уги е . Почти всю ду на по
береж ье можно встретить ворон и грачей , кото
рые тож е являются перелетными птицами и лишь 
частично оседлы . Очень много разнообразны х во

робьиных птиц зим ует на ю жных берегах Крыма и, 
особенно, в Н икитском ботаническом саду.

Больш инство водоплаваю щ их птиц —  утки , гуси и 
лебеди —  летят на А зово-Ч ерном орские зимовки по 
пролетны м путям  из северной и средней полосы 
Западной Сибири, из П риуралья, восточных частей 
Европы и С еверного  Казахстана . Они летят вдоль 
северны х берегов Каспия, через степи м еж д у Вол
гой и Д оном  на А зовское море и дальш е через 
Сиваш  к северны м и западным берегам  Черного 
м ор я. Часть этих птиц сворачивает в сторону и 
о стается зимовать на Каспии и А зо вско м  м оре, д р у
гие летят дальш е вплоть до  берегов Эгейского  и 
С редизем ного  м орей. Помимо птиц, летящ их по 
этом у пролетном у пути, много уток из северны х и 
центральны х районов европейской части страны 
движ ется осенью  вдоль крупны х рек —  Волги, Дона, 
Д непра и д р . Ш ироким  ф ронтом  через степи, поля 
и лесны е насаж дения летят к м естам  зимовок во
роны, грачи, м елкие воробьиные птицы и пернатые 
хищ ники. Так собираю тся осенью  перелетны е птицы 
на зим овку. Но зим ую т они на Ч ерном и Азовском  
м ор ях не везде . У  голы х обры висты х берегов се 
верной части А зовского  моря мож но встретить 
зимой лишь немного чаек и в ограниченном коли
честве некоторы х уток . Напротив, в самом запад
ном у гл у  А зо вско го  м оря, на м елководьях Утлю г- 
ского  лимана, на огром ном  озере М олочном , при
м ы каю щ ем  к б ер егу  м оря, и к востоку и 
ю го-востоку от острова Бирю чьего собираются 
м ассы  речных и нырковы х уток , лутки , крохали и 
чайки. Это —  небольш ой по площ ади, но четко вы
раженный район зимовочных скоплений водопла
ваю щ их. Благоприятны е условия корм еж ки , подвод
ная растительность, в том  числе м орская трава —  
кам ка , м елководье , незам ерзаю щ ие опресненные 
воды , пресные водоемы и прибрежные тростнико
вые заросли предопределяю т концентрацию  в 
этих м естах множ ества птиц. К сож алению , таких 
хорош их м ест для дичи не столь уж  много.

Д р уго й , ещ е более богатый птицами район рас
полагается в Тендровском  и Егор лы цком  заливах 
и Д непробугском  лимане на Ч ерном море. Здесь 
зи м ую т различные виды птиц. У островов и на 
м елководьях Егорлы цкого  и Тендровского  заливов 
находятся сам ы е крупны е на Черном и Азовском  
м орях в С С С Р  зимовки лебедей-кликуноз.

Тихими звездны м и ночами с моря слыш ится не
ум олкаю щ ий переклик л еб ед ей ; словно короткий 
порыв ветра прош ум ят иногда крылья невидимой 
в ночи утиной стаи . Д н ем  с вершины Кинбурнской 
косы мож но видеть одноврем енно до тысячи ле
бедей , отды хаю щ их в заливе или перелетаю щ их 
небольш ими стаям и. На мелкой воде с глубинами 
м еньш е м етра дер ж атся  речные утки , больш е всего 
крякв , значительно меньш е свиязей и ещ е меньш е 
ш илохвостей. На глубокой воде в Тендровском  за 
ливе, где  с илистого дна мож но добывать корм , 
или где  есть подводная растительность, держ атся 
нырковы е утки , преимущ ественно хохлаты е и м ор
ские чернети; в пресноводном Д неп робугском  ли
мане зим ую т стаи лутков.

Д р уги е  районы массовых зим овок птиц распола
гаю тся на Д нестро вском  лимане, на лиманах запад
нее Д нестра и на озерах А либей , Ш аганы , Сасы к 
и д р ., а на А зовском  м оре —  в Кубанских плавнях 
и на озерах м еж д у  П рим орско-А хтарском  и Тем
рю ком .
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Распределение различных видоз водоплаваю щ их 
птиц на зимовках не случайно и зависит от усл о 
вий среды  обитания и наследственны х характерны х 
потребностей каж дого вида. П оэтом у разны е виды 
птиц избираю т различные м еста зим овок. Важней
шими факторам и внешней среды  для  зим ую щ их 
птиц являю тся глубина и соленость воды , м орские 
течения, подводный грунт и растительность. О т 
всех этих условий зависит наличие и состав корм о
вых объектов: детрита , вклю чаю щ его м оллю сков
и других беспозвоночных, бентоса, растительны х 
кормов.

Зам етно влияю т на распределение зим ую щ их 
птиц условия погоды . Сильны е ветры «сдуваю т» 
птиц с откры ты х пространств. П охолодание и появ
ление льда м ож ет вызвать откочевку зим ую щ их 
птиц к ю гу.

Анализируя особенности разм ещ ения птиц, кото
рые удалось наблю дать во время полета, мы 
смогли отметить ряд законом ерностей . Речные утки 
концентрирую тся в больш их количествах в заливах, 
более или менее изолированных от м оря, в лим а
нах, устьях рек и на озерах, преим ущ ественно в 
зоне опресненных вод, у  тростниковы х берегов , 
в плавнях или на больш их откры ты х и заросш их 
водной растительностью  м елководны х плесах. 
В дневные часы отды хаю щ ие кряквы , ш илохвости, 
серы е и д руги е  речные утки д ерж атся над глуби
нами от 40 до 80 см ; на м елководьях с глубинами 
меньш е 40 см утки только корм ятся.

Ны ркозы е утки концентрирую тся над глубинами 
от 1— 2 до 5 м. При этом , если речные утки д е р 
ж атся на участках с илистым дном  или с богатой 
подводной растительностью , то нырки, хотя тож е 
предпочитаю т участки с продуктивны м илистым 
дном , но встречаю тся и над песчано-илистым грун

том , где , по-видимому, корм ятся моллю сками бен
тоса.

Наиболее м елкие акватории (до  20— 50 см глу
биной) заселяю т на зимовках лы сухи . Кстати , зим о
вать у северны х берегов Черного м оря они 
остаю тся не еж егодно , или не на всю зиму.

Л ебеди-кликуны  образую т скопления в морских 
заливах, где  дер ж атся  (отды хаю т и корм ятся) над 
глубинами 40— 60 см .

В отличие от уток и лебедей больш ого баклана 
не привлекает илистый грунт и подводная расти
тельность. Эта птица —  ихтиоф аг. Пищей баклану 
служ ит только  ры ба. П оэтом у распространение 
этого вида связано с рыбой. Но баклан —  осторож 
ная птица. Кром е того , ем у, искусном у ныряль
щ ику, после подводной охоты приходится просу
шивать оперение. П оэтом у-то  бакланы охотно при
держ иваю тся высоких обры висты х берегов и посе
щ аю т камни, выступаю щ ие из воды . Больш е всего 
больш их бакланов встретили мы у западных бере
гов Крыма, где море глубоководно .

Наш первый опыт согласованного  учета птиц на 
Ч ерном и А зовском  м о р ях при помощ и наземных 
наблюдений и с сам олета позволил определить ви
довой состав и прим ерную  численность зимую щ их 
здесь  птиц, выяснить основные м еста их концентра
ции и экологические условия зим овок.

Мы надеем ся, что продолж ение этих работ в 
следую щ и е зимы даст новые и ценные научные 
сведения об охотничьих птицах С С С Р  и позволит 
разработать необходим ые предлож ения по сохране
нию и увеличению их численности.

В. З А Л ЕТА ЕВ
С . УСП ЕН СКИ Й  

Л . Ш А П О Ш Н И КО В

АБОЛЕВАНИЯ трихинелле
зом * наблюдаются у чело

века и многих ж ивотных, в 
т. ч. и пуш ных зверей. Од
нако, несмотря на обширность 
литературы по этому вопросу, 
мы не наш ли сообщений о 
трихинеллезе соболей, обитаю
щих в естественных условиях.

Гельминтологическая лабора
тория Иркутской НИВС в тече
ние ряда лет занимается 
изучением гельминтофауны ди
ких зверей и птиц. В числе 
других животных в 1956—
1957 гг. нами произведено гель
минтологическое вскрытие 67 
соболей.

В ноябре 1956 г. в Бодайбин
ском районе были отловлены
111 зверьков для акклим атиза-

* Т р и х и н ел л ез — б олезнь , в ы з ы 
в аем ая  м ел ки м  к р у гл ы м  ч ервем  — 
трихинеллой . Л и чи н ки  ч е р в я  п осе
л яю тся  в м у ск у л ьн ы х  тк а н я х , чем  
вы зы ваю т беспокойство  у  ж и в о т 
ны х.

Трихинеллез 
у соболя

ции их в других районах 
страны. П ять из них пало. При 
вскры тии одного из них нами 
был обнаружен мыш ечный 
трихинеллез. Л ичинки трихи
нелл найдены в диафрагме, 
м ы ш цах конечностей, ж ева
тельны х, глазны х, шейных, 
межреберных, поясничных и 
других мыш цах. Интенсивность 
инвазии была довольно высо
кая. Например, в 28 кусочках 
диаф рагм ы  размером 5 X 5  мм 
найдено 19 личинок.

Личинки трихинелл в мыш 
цах  окруж ены  ясно вы раж ен
ной капсулой; это указы вает 
на то, что инвазирование 
зверька произошло не менее 
чем за 2—3 месяца до исследо
вания, т. е. в естественных ус

ловиях, и исклю чает возмож 
ность зараж ения его в неволе.

Зараж ение соболей трихинел
лезом, как  и других хищников, 
происходит, несомненно, при 
поедании ими изобилующих в 
тайге мелких хищников: гры зу
нов, насекомоядных, а такж е 
трупов более крупны х ж ивот
ных — носителей трихинелл.

Случай обнаруж ения трихи
неллеза у такого ценного пуш 
ного зверька, как  соболь, обя
зывает охотоведов обратить 
серьезное внимание на кормле
ние пуш ных зверей, транспор
тируемы х с целью акклим ати
зации. Мясо, используемое в 
корм этим животным, обяза
тельно долж но подвергаться 
трихинеллоскопии во избеж а
ние зараж ения их трихинелле
зом и распространения этой 
опасной инвазии в других ме
стах.

М . БА Я Н О В и А . ТО Щ ЕВ 
Кандидаты  ветеринарных наук

г. И ркутск
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Бобр на хатке. Ф ото н. АЛЕКСАН ДРОВА.

Б О Б Р Ы  В У Д М У Р Т И И

ф  КОЛО трехсот лет тому на
зад на территории современ

ной Удмуртии речные бобры 
были обычными представителя
ми промысловой фауны. Сохра
нившиеся предания, названия 
селений, отдельных угодий, свя
занных с обитанием бобров в 
прошлом, древние записи, ар 
хеологические раскопки гово
рят о том, что этим зверем 
были заселены все таеж ны е 
реки Удмуртии. Н ерациональ
ное использование природных 
богатств, хищ ническая эксплуа
тация охотугодий в прошлом 
послужила причиной полного

уничтож ения бобров. Последние 
поселения их на современной 
территории республики ис
чезли 100—150 лет тому назад.

Расселение речны х бобров в 
Удмуртии началось десять лет 
назад, когда они были завезены  
из Воронежского заповедника. 
Д вадцать пять бобров выпусти
ли в реку Чернуш ку в Я кш ур- 
Бодьинском районе. Вторая 
партия — 59 бобров -— была за 
везена в 1953 году из Белорус
сии и выпущ ена на реку Н ы л- 
га, Нылгинского района.

Завезенны е и выпущ енные 
бобры хорошо приж ились в но

вых для них условиях, дали 
потомство. В районе первого 
выпуска вы сокая плотность по
зволила в 1954 году отловить 
первых 25 зверьков для внут
риобластного расселения. Те
перь численность речны х боб
ров в Удмуртии значительно 
возросла. Они заселили боль
шинство рек ю жной части рес
публики.

В ближ айш ие годы мы помо
жем им заселить реки северных 
районов и достичь промысловой 
плотности.

А . КИ РИ СО В
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Каменная куница. Ф ото н . б о х о н о б а .

Каменная куница в Рязанской области
1 J  1936 ГОДУ Мособлзаготпуш- 
-^ н и н а  провела первый в стра
не опыт выпуска каменной ку
ницы. 54 зверька были вы пу
щены в Рязанской области на 
территории Окско-Касимовского 
охотхозяйства.

К началу 1938 г. куницы оста
вили искусственные домики, 
поселились в дуплах и т. п.. 
тем не менее за подкормкой 
они по привычке ходили в свои 
старые жилищ а-домики.

На следах куницы  охотсто- 
рожа, охотники, лесорубы и 
колхозники находили зимой 
остатки съеденных белок.

По свидетельству П. Сейкина, 
ранее работавшего в этом хо
зяйстве, выпущ енные куницы 
были окольцованы, дали при
плод, но дальнейш ая их судьба 
оставалась неизвестной в связи 
с ликвидацией охотхозяйства.

Собранные нами сведения го
ворят о широком расселении 
каменной куницы по лесным 
районам Рязанской области. 
В первую же зиму 1936/37 г. 
один зверек был добыт в 100 км 
от места выпуска. В сезон 
1946/47 г. в Касимовскую загот
контору поступило 5 каменны х 
куниц из Касимовского и Б ель- 
ковского районов. В начале
1951 г. один крупный старый 
самец был отловлен в с. Нови
ки, Спасского района, где он 
пы тался поймать голубей. В зи
му 1950/51 г. одна кам енная 
куница-сам ец была убита в 
подполье в с. Солодча, Солод- 
чинского района. В конце
1952 г. в Тульском и Бельков- 
ском районах были обнаружены 
кам енны е куницы, живущ ие 
в селах в трех неж илы х зда
ниях.

Теперь можно сделать вывод, 
что каменная куница на терри
тории области, хотя и сущест
вует как вид, однако за 20 лет 
зверек не достиг промысловой 
численности. Выпуск был не
удачен.

Вследствие глубоких снеговых 
покровов куницы часто сели
лись в деревнях и селах, при
чиняя вред птицеводству. От
стрел же этих зверьков свиде
тельствует о том, что местные 
охотничьи организации, запре
тив охоту на каменную куницу, 
не ведут разъяснительную  ра
боту среди охотников о целях 
запрета и признаках, отличаю
щ их каменную  куницу от 
лесной.

И. Н А ЗА РО В 
О хотовед

г. Р я зан ь
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О енотовидной
собаке

П роф . Н. Л А ВРО В

Т> РАБОТАХ по обогащению ф ауны  пуш ных 
"  зверей имеет место существенный недоста
ток, заключающийся в том, что зачастую  не ве
дутся наблюдения за ходом акклим атизации ж и 
вотных в тех районах, где они выпущ ены.

С практической точки зрения, особую в а ж 
ность приобретает ежегодно проводимый коли
чественный учет расселения ж ивотных. Отсутст
вие данных об изменении и состоянии числен
ности поголовья нередко влечет за собой неж е
лательные последствия.

Известны случаи, когда в результате преж де
временного откры тия охоты почти полностью 
выбивали выпущ енных зверей, еще не успевш их 
размножиться, и в связи с этим иногда прихо
дилось делать повторные выпуски. В итоге за 
держивалось на несколько лет получение хозяй 
ственного эф ф екта от вселения нового вида.

Можно было бы привести много примеров и 
обратного порядка, а именно — промысел начи
нали с большим опозданием. При таком положе
нии государство недополучало значительного ко
личества ценны х ш курок. Кроме того, нередко 
наблюдалось истощение кормовой базы, вслед
ствие чего сокращ алась производительность уго
дий, свойственных данному виду.

Наконец, вы сокая численность может способ
ствовать возникновению массового заболевания.

Примером сказанного может служ ить расселе
ние енотовидных собак в М олдавской ССР. Экс
педиция, работавш ая здесь под руководством 
проф. Б. А. Кузнецова, рекомендовала выпустить 
их в Оргеевский район, в пределах которого 
имеются сравнительно большие лесные массивы. 
Сюда в 1949 г. завезено 35 особей и в соседний 
Страшенский район — 60. В следующем году в 
первом из упомянуты х районов расселено еще 
26 енотовидных собак и 96 в Калараш ском райо
не. Третья партия в количестве 148 голов заве
зена в 1954 г., из них 49 выпущ ены в Оргеевском 
и 99 в Страшенском районах. Всего за три года 
в трех смежных районах, расположенных в 
центральной части республики, было расселено 
365 енотовидных собак. Это в семь с лишним 
раз больше, чем было завезено в Калининскую 
область (1935 г.) и где в 1946 г. заготовлено бо
лее 4 тыс. шкурок.

Количественный учет енотовидных собак при
няты ми способами в М олдавии не производился. 
При обследовании в 1951, 1953 и 1954 гг. числен
ность его определялась таким и показателями, 
к ак  «мало», «встречается нередко», «плотность 
населения не достигла промыслового уровня» 
и т. д.

Надо полагать, что благоприятные условия 
М олдавии — мягкий климат; короткая малоснеж
ная  зима; наличие в местах выпуска облесенных 
участков, оврагов и балок (часто с ручьями) и 
нередко перемеж аю щ ихся с виноградниками, 
садами и бахчами; обилие животных, а такж е 
растительны х кормов (желуди, виноград, ф рук- 
ты -падалйца, кукуруза и др.) — благоприятство
вали размнож ению  поселенцев.

За истекш ий период енотовидная собака ш и
роко расселилась. По неполным данным в 1954 г. 
она уж е встречалась в десяти административ
ны х районах и даж е переш ла в Румынию.

В опубликованных правилах производства 
охоты, утверж денны х Советом Министров Мол
давской ССР 16 сентября 1952 г., добыча еното
видной собаки запрещ ена по всей республике в 
течение всего года, за убой «енота» устанавли
вался ш траф  в сумме 500 рублей. Это правило 
действует по настоящ ее время.

М атериалы, имеющ иеся в отчетах по обследо
ванию мест выпуска енотовидных собак, дают 
основание рекомендовать промысел их в сезоне 
1957/58 г.

Добыча енотовидных собак целесообразна еще 
и потому, что в условиях М олдавской ССР этот 
хищ ник, в случае его чрезмерного размножения, 
может принести заметны й ущерб пернатой 
дичи.

Считаю такж е целесообразным привлечение 
на сезон охоты опытны х охотников, например, 
из Калининской области. Они обучат местных 
охотников способам добывания «енота» и на
таски собак. Силами этих охотников можно про
вести поголовный вылов зверька на выборочных 
площ адях. Результаты  данной работы и про
мысла явятся лучш им показателем состояния за 
пасов енотовидной собаки и могут служить 
основой при планировании заготовок ш курок 
этого вида в следующем сезоне.

*  *  *
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Заповедники и охотничье 
хозяйство

П. БЕЛЬСКИЙ

Р ис. Г. П ЕТРОВА .

У/.//-/,?

Ш з/

►Э АПОВЕДНИКИ, как  участки территории, на 
которых воспрещ алось какое-либо хозяйст

венное пользование, были известны с давних вре
мен. Заповедниками часто назы вались охот
ничьи угодья, принадлеж авш ие землевладель- 
цам-помещ икам, сохранявш им на своих зем лях 
охотничьих ж ивотны х для собственной охоты. 
Позднее понятия «заповедник», «заповедный» 
распространились и на другие угодья — лесные 
участки, где сохранялись запасы  ценной древе
сины или лесные насаж дения специального н а
значения («Теллермановская роща», «Тульские 
засеки» и др.). Особо следует отметить издавна 
существовавшие заповедники, в которых охота, 
а наряду с ней и другие формы эксплуатации 
природных богатств не производились по сооб
раж ениям и запретам религиозного характера. 
Известно, например, существование в прошлом 
древнего русского заповедника «Соловецкие 
острова», принадлеж авш его Соловецкому м она
стырю. К таким  ж е заповедным местам можно 
отнести бобровые угодья на водораздельных про
странствах pp. Конды и Сосьвы, где местное на
селение — ханты  и манси — тщ ательно охра
няло поселения североуральских бобров. Звери 
из этих поселений отлавливались только для ре
лигиозных, ритуалы ю -обрядовы х целей в огра
ниченном количестве.

Новое содержание понятий «заповедник», 
«заповедный» складывалось под влиянием повы 
шенного интереса к изучению русской природы

и распространения природоохранительных идей 
в начале 50-х годов прошлого столетия в связи 
с быстрым ростом эксплуатации природных ре
сурсов разорявш им ися помещ иками и богатев
ш ими купцами и капиталистами. Молодыми уче
ными, группировавш имися вокруг профессора 
зоологии Московского университета К. Ф. Рулье, 
было учреждено Общество акклиматизации. 
Стараниями ученика К. Ф. Рулье А. П. Богда
нова в 1856 году учреж дается «Комитет аккли 
матизации животных и растений» при Москов
ском обществе сельского хозяйства, преобразо
ванный в 1864 году в «Русское общество аккли
матизации животных и растений». В своем еж е
месячнике «Акклиматизация», издававш емся 
под редакцией Н. И. Анненкова, С. У. Усова и 
Я. П. Калиновского, члены общества неодно
кратно помещали различны е статьи, пропаган
дировавшие охрану и воспроизводство диких 
зверей и птиц.

Револю ция 1905 года благотворно сказалась 
и на мероприятиях по охране природы. 14 де
кабря 1906 года Московское общество испы тате
лей природы заслуш ало сообщение проф. 
М. И. Голенкина «О сохранении памятников при
роды», в котором впервые было дано но
вое определение заповедников. В 1908 году 
на Всероссийском юбилейном акклим атиза
ционном съезде в Москве проф. Г. А. Ко
жевников доложил «О необходимости устройства 
заповедных участков для охраны русской при-
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Стадо зубров.

роды». Он развил принципы заповедного дела, 
послужившие базой для организации в дальней
шем наш их заповедников, обосновал, какими 
должны быть настоящ ие заповедники и каково 
их значение для науки и практики.

«Чтобы иметь возможность изучать природу, 
мы должны стараться сохранить ее по возм ож 
ности в нетронутом состоянии, в виде ее наибо
лее типичных формаций»,— заявил  Г. А. К ож ев
ников. Он вы сказал мысль, позднее развитую  
академиками А. Келлером и В. С еменовы м -Тян- 
Шанским, о создании сети заповедников и их 
значении, как  эталонов природы, которые един
ственно могут помочь естественно-историче
скому познанию окруж аю щ их культурны х 
ландшафтов. Он говорил: «Имея перед собой для 
изучения сперва опустошенную, а затем  культи
вированную природу и не имея для сравнения 
участка природы более или менее нетронутой, 
мы не можем разгадать целого ряда интерес
ных загадок, которые (?гавит нам ж ивотная и 
растительная жизнь. Заповедные участки,— 
говорил он,— имеют громадное научное значе
ние, а потому устройство их должно быть 
прежде всего делом государственным».

Создание заповедников стало возможным 
только после Великой Октябрьской революции.
В. И. Ленин придавал исключительное значе
ние изучению природы, познанию сил природы 
и использованию их на благо людей. Он писал: 
«Заместить силы природы человеческим трудом, 
вообще говоря, так же невозможно, как  нельзя 
заместить аршины пудами. И в индустрии и в 
земледелии человек может только пользоваться 
действием сил природы, если он познал их дей
ствие, и облегчать себе это пользование посред
ством машин, орудий» и т. д.* , '

* В. И. Л е н и  н. Соч., т. IV, изд. III , стр. 182.

Ф ото Н. КАРПО ВА.

По прямому указанию  В. И. Ленина были со
зданы первые заповедники в нашей стране.

Что же представляю т собой заповедники?
В скудной дореволюционной литературе воп

рос о них, как  об одном из средств на пути ор
ганизации правильного охотничьего хозяйства, 
был поставлен на страницах ж урнала «Наша 
охота» Н. Ф. Томкевичем. ** Он правильно от
мечал, что истинное назначение заповедников — 
это сохранение и изучение участков природы. 
В чисто охотничьем понимании Н. Ф. Томке- 
вич считал заповедники теми же заказниками, 
но с длительны м или неопределенным сроком 
запрета охоты; для охотничьего хозяйства они 
полезны тем, что служ ат естественными рас
садниками дичи, которая беспрепятственно раз
множается, без преследования человеком и, вы 
ходя за пределы заповедников, обогащает при
легаю щ ие к заповедникам охотничьи угодья.

С соображ ениями о том, что заповедники — это 
те ж е заказники, только с длительны м сроком 
запрета охоты, согласиться нельзя.

Отличие заповедников от заказников заклю 
чается в том, что из хозяйственной эксплуата
ц и и / в данном случае, изы м аю тся не только 
представители охотничьей фауны, но все при
родные объекты в целом, притом ж е не на опре
деленный . срок, а навсегда. Следовательно, р аз
личие этих понятий не количественное, а каче
ственное.

Ш од заповедники отводятся немногочислен
ные участки, представляю щ ие всесторонний 
интерес и вы деляю щ иеся ценностью природных 
объектов.

■ ** Н. Ф . Т о м к е в и ч ,  «Об о р ган и зац и и  правильного  
охотн и чьего  хозяй ства» . И зд. ж у р -л а  «Н аш а охота», 1914.
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Иногда заповедники носят название «Бобро
вый», «Соболий» и т. п., но созданы они для ох
раны и изучения не только бобров или собо
лей, но и всех других компонентов природного 
комплекса, т. к. без изучения среды обитания 
немыслимо познание всех сторон биологии и эко
логии самих диких животных. Именно такое 
содержание понятия «заповедник» было принято 
2-м Всероссийским съездом охотников, проис
ходившим в Москве с 17 по 25 ноября 1909 года.

Многие охотоведы вы сказы ваю т соображения, 
что заповедники обогащают животными окрест
ные охотничьи угодья. Однако надо помнить, 
что не все виды склонны к перекочевкам, н а
оборот, большинство ж ивотны х покидает при
вычные места лиш ь вынужденно. Можно до
биться насы щ ения территории заповедника ж и 
вотными выш е нормы, однако дальнейш ий рост 
их численности всегда будет ограничиваться 
взаимны м стеснением видов, ухудш ением кор
мовых условий и другими проявлениями внут
ривидовой конкуренции. Ж ивотные могут вы хо
дить за пределы заповедника, но такой выход 
не способен заметно обогатить прилегаю щ ие 
охотничьи угодья.

Опыт Крымского заповедника показы вает, что 
при избыточности в нем оленей и косуль, эти 
животные очень редко и только единицами 
встречаются в окруж аю щ их заповедник ле
сах.

И зъяты е из общего хозяйственного использо
вания территории заповедников со всеми нахо
дящ имися в них объектами природы никогда 
не имели и не будут иметь прямого, в смысле 
производства охоты или промысла, значения 
для охотничьего хозяйства; поэтому принци
пиально ошибочным является мнение, будто 
«заповедники превращ аю тся постепенно в охот
ничьи хозяйства и усовершенствуют элементы 
своего хозяйства за счет введения эксплуата
ции зверя». *

* В ы ступл. А. и . К о р о л ь к о в а  на собрании  М оск. 
О -ва испы т. п р -д ы  в 19Г»4 г.

Испытание ло вуш ки  для  отлова бобров.
Ф ото А. КУ РСКО ВА .

Зубренок. Ф ото А. Ш АГИНА.

Вокруг заповедников леж ат огромные про
странства, на которых необходимо постепенное 
внедрение различны х интенсивны х форм охот
ничьего хозяйства, перестройка ф ауны  и флоры 
в желательном для хозяйства направлении. Но 
в самих заповедниках долж на сохраняться при
рода, характерная для данной географической 
зоны и фауна, свойственная зоогеографическому 
району. Это облегчает сравнительную  оценку 
всех мероприятий по формированию  ф ауны  в 
охотничьих хозяйствах.

Значение заповедников для охотничьего хо
зяйства очень велико. Они дают возможность 
изучать образ ж изни представителей охотничь
его фонда, снабж ать охотничьи хозяйства цен
ным племенным материалом. Такова роль Во
ронежского заповедника, в котором отлавлива
ются бобры для расселения в других районах 
СССР, Приокско-Террасного, Кавказского и «Бе
ловежской пущи», в которых сохраняются 
зубры.

Изучение экологии ценны х и редких промыс
ловых зверей и птиц, теоретические вопросы 
расселения их и практические опыты в этом 
'направлении занимаю т ведущее место в науч
ной тематике заповедников.

Если в 1947—1948 гг. в заповедниках было 
всего 6 чистокровных зубров и 14 гибридных 
зубробизонов, а на 1 января 1952 г.— 38 зубров
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и 37 зубробизонов, то в настоящ ее время мы 
имеем уж е 53 чистокровных зубра и 137 зубро
бизонов. В заповедниках закончены исследова
ния по основам загонного и вольного содерж а
ниях этих копытных и по сравнительной мор
фологии зубра и бизона.

По речному бобру велись разработки биоло
гических и зоотехнических основ разведения 
этого грызуна в неволе и рационального исполь
зования его в охотничьих угодьях (бонитировка 
угодий, количественный учет, техника отлова и 
транспортировки зверей, улучш ение угодий и 
др.).

Большое значение имеет изучение инф ек
ционных и глистных заболеваний бобров, их ле
чение и профилактика, исследования бобровой 
струи.

Научными исследованиями охвачены такие 
охотничье-промысловые животные, как  соболь, 
лесная куница, выхухоль, кры м ский и благо
родный олени, тетеревиные и водоплавающ ие 
птицы. В Баргузинском заповеднике закан чи 
ваются исследования плодовитости баргузин- 
ского соболя и влияние на нее состояния кор
мовых ресурсов. В нем, а такж е в заповедниках 
Сихотэ-Алинском и «Столбы» разработаны на
учно обоснованные методы количественного 
учета соболя.

Коллектив Кавказского заповедника закончил 
разработку основ рационального промысла ку
ницы в Краснодарском крае. Окский и Х опер
ский заповедники провели монографическое изу
чение выхухоли и перспектив ее промыслового

использования. В заповеднике «Столбы» выпол
нено монографическое изучение кабарги Красно
ярского края. Воронежским и Кры мским запо
ведниками закончено исследование крымского и 
благородного оленей, разработаны методы регу
лирования численности этих животных.

О бстоятельная м онография по тетеревиным 
птицам написана научными работниками «Бело
веж ской пущи», а  по экологии этих птиц в се
верной тайге — сотрудниками Печеро-Илычского 
заповедника. Эти работы позволили внести ряд 
практических предложений по срокам и спо
собам охоты на боровую дичь в БССР и Коми 
АССР.

Р яд  ценны х предложений по охоте на боро
вую и водоплавающую дичь в средней полосе 
СССР внесен коллективом Окского заповедника.

В Дарвинском заповеднике заверш ена работа 
по изучению биологии промысловых водопла
ваю щ их птиц и способов хозяйственного освое
ния их запасов.

Самое прямое отношение к охотничьему хо
зяйству имеет охрана зимовок. Эта работа осу
щ ествляется в заповедниках Гасан-Кулийском и 
Кы зы л-А гачском  — в районе Каспия, в Черно
морском — по прибрежной полосе Черного моря, 
и в Азово-Сиваш ском заповеднике — на остро
вах и водах Сиваша. Эти заповедники осуществ
ляю т массовое кольцевание птиц для изучения 
пролетных путей и сезонных миграций.

Д аж е этот краткий обзор ведущ ихся работ 
убедительно говорит о том значении, которое 
имеют заповедники для охотничьего хозяйства.

Т О В А Р И Щ И  О Х О Т Н И К И !

Н ачалась подписна на ж урнал  « Охота и охот ничье хозя йст во »  на
1958  год. П одписна приним ает ся б ез  ограничения. Наждый охот ни к  

мотет п одпи сат ься  на свой  ш урнал в лю бом  почт овом от делении.
Р едакц и я получила много п и сем  от охот ников, кот оры е ж аловались, 

что на вт орое полугодие 195 7  г. продлит ь п од п и ску  им не уд а л о сь . 
Поэт ому р еком ен д уем  оформлят ь п од п и ску  сразу на год.

П одписная цена на год  —  3 6  р уб л ей .
Ш урнал  —  эт о пом ощ ник и совет чин охот ника.
В  ж урнале приним аю т  уч аст и е уч ен ы е , охот оведы  и охот ники. 
Охот ники, распрост раняйт е свой  ж ур н а л !

Р едакц ия

В Н И М А Н И Ю  Р Ы Б О Л О В О В  

С 1 января 1958 г. Издательство Министерства сельского 
хозяйства СССР начнет выпускать двухмесячный шурнал 

„Р Ы Б О В О Д С Т В О  И Р Ы Б О Л О В С Т В О " .
Подписна на шурнал будет приниматься всеми отделениями 

Союзпечати.
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Н а  о з е р е  И с с ы к - К у л ь
ХГ А КИРГИЗСКОМ язы ке И ссы к-К уль озна- 

чает теплое озеро. Располож енное в горах 
Тянь-Ш аня на высоте 1620 метров над уровнем 
моря и окруженное всегда покрытыми снегом 
верш инами озеро никогда не замерзает. Длина 
его 184, а ш ирина достигает местами 50 кило
метров. Его зеркало составляет 6124 кв. кило
метра. Незабываемое зрелищ е представляет 
на озере зим овка водоплавающей птицы. Де
сятки ты сяч красноголовых и красноносых ны р
ковых уток, назы ваем ы х по-киргизски «кы зы л- 
башами», находят на нем гостеприимный приют 
в суровые месяцы зимней поры. Случается ви
деть отдельные стаи этих нырков, состоящие из 
нескольких ты сяч особей; они не держ атся на 
воде кучно, а  всегда растягиваю тся в линию, 
достигающую иногда в длину нескольких сот 
метров. Долго поднимается на крыло так ая  ог
ромная стая, перелетая далеко от берега к ме
сту новой жировки. П одплывать к  кы зы л-ба- 
шам на лодке безнадежно: птица эта очень н а
стороженна.

Зимуют на И ссык-Куле и кряква, серая утка, 
нарядный гоголь, чернеть, крохали, белоглазый 
нырок, изредка чирки. Нередко встречаю тся 
большие стаи черно-вороненых остроносых 
лысух.

В дни, когда заканчивается листопад и пож ел
тевш ие листья, ш урш а под ногами, напоминают 
о глубокой осени,, когда коркой хрустящ его льда 
начинают затягиваться плесы и все короче ста
новятся дни, на синюю гладь И ссы к-К уля опу
скаются зимовать белоснежные лебеди. Они ле
тят сюда из К азахстана и Западной Сибири. Пе
релетая заснеж енны е хребты Заилийского А ла- 
тоо и Кунгей-Алатоо, уставш ие птицы отды
хают первые дни на широком просторе И ссык- 
Куля, а затем стайками расплы ваю тся на излю 
бленные места жировок...

На утренних и вечерних зорях над озером 
часто слышна «лебединая песнь» — низкие труб
ные звуки старых и гортанные голоса молодых.

Иногда приходится наблю дать спящ их лебе
дей. Ни одного движ ения не видно тогда среди 
птиц. Уткнув голову под крыло, ритмично по
качиваю тся они на легкой зыби волк 
и каж утся издали белыми пловучими 
островками... Но стоит появиться пер
натому хищ нику, как  вмиг просы
пается вся стая.

Держ атся лебеди вдали от берега, 
и только в сумерках, с закатом солн

ца плы вут в мелководья у берегов, где обычно 
кормятся до рассвета.

На И ссы к-К уле зимуют два вида лебедей: 
ш ипун и кликун. Здесь их насчитывается 
обычно до полутора-двух тысяч.

Позднее гнездование этих птиц (на 4—5 году 
жизни) и незначительная кладка яиц  ( 4—8 
штук) медленно увеличивает их поголовье. Та
кой прирост не покры вает естественной убыли 
и браконьерского отстрела лебедей на этой не
охраняемой зимовке.

Метели, пурга, ш тормы — частые гости на 
И ссык-Куле. С бешеной силой дует временами 
леденящ ий восточный ветер «санташ». Иногда 
навстречу ему начинает, словно в гигантские 
меха, дуть встречный западны й ветер «улан».

Огромные пенистые волны бьются тогда о бе
рег с оглушающим шумом. Словно гигантский 
котел бурлит и гудит озеро.

Рейсовые теплоходы сразу ж е лож атся в 
дрейф, укры ваю тся в бухтах. В такую  непогоду 
и птица, и зверь ищ ут укры тия. Огромными 
стаями поднимается на крыло вся зимую щ ая 
на водоеме птица, летит в затоны и лиманы бе
реговой полосы под защ иту кам ы ш ей и зарос
лей облепихи. И только величавые лебеди, 
словно наперекор стихии, остаются на водоеме.

Зимовка лебедей на И ссы к-Куле длится, в з а 
висимости от хода весны, с ноября до середины 
марта.

Недели за две до отлета лебеди начинают так 
называемые тренировочные полеты. Птицы про
буют свои силы, становятся беспокойными. И н
стинкт размнож ения властно тянет их на дале
кие гнездовья, и белокрылые птицы покидают 
Иссык-Куль, чтобы привести на него осенью 
свою молодую смену.

Постановлением Совета Министров Киргиз
ской ССР охота на И ссык-Куле и в двухкило
метровой зоне вокруг озера запрещ ена. Райис
полкомы и сельские Советы депутатов трудя
щ ихся Иссык-Кульской области долж ны при
нять действенные меры к недопущению бра
коньерства на озере, а Комиссия по охране 
природы Киргизской Академии наук и Госохот- 

инспекция МСХ Киргизской ССР 
обязаны добиться, чтобы • водоем ох
ранялся специальным сторожевым 
катером, а побережье — специально 
назначенными егерями.

К . БЕРЕН С
г. Ф рун зе
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СОБАКОВОДСТВО

Боепитание и притравка борзой
Ф . ЧЕПУРНЫХ
Эксперт, судья второй категории

Рис. В. АМЕЛУНГ.

Д
О П О СЛ ЕД Н ЕГО  времени общ ествам и охотни
ков не уделялось внимания лю бительской спор

тивной охоте с борзы м и, хотя охота с борзыми 
становится популярной среди лю бителей. Это под
тверждается хотя бы тем , что в редакцию  ж урнала 
из разных краев и областей страны поступаю т 
письма от лю бителей-борзятников, в которы х они 
просят редакцию  рассказать им , как воспитать и 
притравить борзую  собаку.

Все воспитание борзого  щ енка, а затем  и м оло
дой собаки долж но быть неотделим о от подготовки 
ее к спортивной (лю бительской) или промысловой 
охоте. Приобретая щ енка, лю битель-борзятник 
прежде всего долж ен интересоваться, чтобы у 
щенка была хорош ая родословная, а такж е хо
рошие полевые качества родителей (отца и м а
тери).

Дальнейшее воспитание от 2 до  12 м есяцев 
должно исходить из основных требований, предъ
являемых борзым собакам  в правилах полевых ис
пытаний. Эти правила тр ебую т, чтобы борзая со
бака была сильна и вынослива, резва в поле и 
настойчива при преследовании зверя, была бы зо р 
кой, а при поимке зверя не рвала и не портила 
ш курку. В процессе дальнейш ей тренировки и 
охоты собака приобретает навыки м астерства , на
ходчивость (см етливость) и умение с наименьшей 
затратой сил ловить зверя . , .

Общие правила и м етодика воспитания борзого  
щенка в основном такие ж е, как и для щенков со
бак других пород. Хотя было бы грубой ошибкой 
воспитывать борзую  так, как например, воспиты
вают легавую. Борзой щ енок по своем у тело сло 
жению и врожденным охотничьим наклонностям 
совершенно противоположен указанной породе 
собак.

Борзая собака, особенно русская псовая,—  это 
самая крупная, рослая собака из всех пород охот
ничьих собак. Ее рост достигает у сук  свыш е 73 см, 
а у кобелей —  выше 80 см . При таком  росте со
бака долж на быть сухой, с развитой м ускулатурой 
и исключительно легкой в движ ениях и быстрой в 
скачке. Из этих основных требований и долж на ис
ходить вся выкормка, воспитание, тренировка и 
притравка борзой собаки.

Воспитывая борзую  собаку, молодой лю битель 
д олж ен  придерж иваться соответствую щ их правил. 
Воспитание щ енка, его корм ление долж ны  быть 
под строгим  контролем . Пища долж на быть добро
качественной и питательной, кормить нужно м оло
дую  собаку досы та.

Борзой щ енок долж ен много гулять , ж елательно , 
чтобы он всегда имел напарника, с которы м мог бы 
играть. П остоянные игры , пробеж ки и проскачки 
закаляю т щ енка ф изически , вырабатываю т у него 
увертливость , резвость и ловкость в хватке. Во 
время корм ления, прогулок или тренировок ста
раться избегать ненужных наказаний. С ле д ует по
мнить, что борзая по своей природе очень ласкова 
и достаточно несколько грубы х, неуместных нака
заний, как собаку мож но испортить.

Воспитание щ енка не р еко м ендуется  передове
рять д р уго м у лицу, нужно чтобы собака со щ е
нячьего возраста привыкла к хозяину, что очень 
важно на охоте.

а т т ш ш
■Ь*- - 'Г  '  V- .

Борзые на своре.
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Художник Г. НИКОЛЬСКИЙ.
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Несколько сохранившихся особей 
этого мощного животного взяты под 
охраму закона и живут в заповедни
ках. Спокойно, в полной безопасно
сти чувствуют они себя здесь 
(рис. 3). Из года в год увеличивается 
стадо зубров и в Приокско-Террас- 
ном заповеднике. Тем не менее изу
чение биологического цикла зубров 
и восстановление их поголовья по- 
прежнему является одной из основ
ных тем, над которой работает кол
лектив научных сотрудников запо
ведника. Взрослые звери содержатся 
■ просторных загонах, а их молод
няку предоставлена полная свобода.
На территории заповедника можно 
встретить также косуль и бобров.

Научные работники заповедника ведут большую исследовательскую работу. Оии 
внимательно изучают жизнь не только таких ценных животных, как - зубр, но и «ря
довых» зверей и птиц. В частности, изучению путей пролета пернатых способствует
кольцевание птиц. Этой обязанности в заповеднике уделяется немало времени, осо
бенно в начале лета, пока птенцы еще не слетелись с гнезд. Занимается кольцева
нием и кандидат биологических наук Г. Н. Лихачев (рис. 4).

При заповеднике имеется музей. В лесной лаборатории заповедника активно ра
ботает кружок юных натуралистов. Под руководством старейшего сотрудника запо
ведника Владимира Флегоитовича 
Арсеньева ребята ведут наблюдения 
за птицами, делают зарисовки, изго
товляют чучела.

На рис. 5 вы видите юннатов 
именно за этим полезным занятием: 
они готовят из шишек репродук
цию известной картины И. Шишкина 
«Утро в сосновом бору». Руководит 
их работой В. Ф . Арсеньев (на сним
ке— второй слева).

Летом у юных естествоиспытате
лей особенно много дел. Надо ус
петь побывать и у дупла дятла 
(рис. 6), подсмотреть —  с каким не
терпением ж дут птенцы мать, кото
рая должна сейчас прилететь и на
кормить их (рис. 7).

Много интересного в заповеднике, 
есть что посмотреть, чему поучиться.

Ф ото В. СУГНИНА 
и Н. Ш М АКО ВА.

На берегу Оки, недалеко от Серпухова, раскинулся 
Приокско-Террасный заповедник —  один из красивейших 
уголков Подмосковья. Площадь его равна 4,8 тысячи гекта
ров. Теплыми золотистыми лучами пронизаны в летний день 
березовые рощи заповедника (рис. 1).

В лесной глуши спокойно гуляет лосиха с  лосятами. Она 
не боится людей: это ее друзья . Они охраняют ее, в де
ревянном ящичке запасают ей соль, зимой подкармливают 
ее вкусными вениками. Взгляните на рис. 2: лосята даже 
внимания не обращают на снимающего их фотокорреспон
дента!

В лесах заповедника можно увидеть зубров. Эти древ
ние животные появились на Зем ле одновременно с шиоо- 
колиственными лесами. Преследуемые человеком и хищни
ками, зубры почти полностью исчезли.
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С 2 и до 8-месячного возраста борзой щ енок 
должен быть приучен к своей кличке, хож дению  на 
поводке, исполнению ком анд : «На м есто !» , «Брось!» , 
«Ко м не!», а такж е к свистку или рогу : «С идеть !» , 
«Леж ать!» При этом особенно четко долж ны  быть 
отработаны команды «Брось!» и команда подзыва 
«Ко мне!» или «Н азад !» , подход по свистку или 
рогу. Эти команды особенно необходим ы охотнику 
для управления собакой на охоте.

П ереходя к изложению  специальной подготовки 
борзой к охоте, преж де всего необходим о оста
новиться на физической тренировке собаки, ибо 
физическое развитие для борзой им еет важное 
значение. Во время скачки за зверем  русская бор
зая много отдает энергии в м ом ент броска, ей 
нужна для этого огромная резвость , прево сходя
щая русачью в два и более раз. Борзая долж на 
быть хорош о натренированной, с крепкими лапами, 
чтобы скакать в лю бое время года и по лю бом у 
грунту. Все эти качества борзой достигаю тся , по
вторяю , постоянной тренировкой.

Тренируя щ енка, не сле дует ем у ср азу  давать 
больш ую  физическую  н агр узку , лучш е всего в ра
боту втягивать постепенно. Ф о р м  тренировок м о
лодой собаки мож ет быть несколько , все зависит от 
условий содерж ания собаки. В сельских районах 
можно практиковать проскачки борзой за лош адью  
или велосипедом . О чень хорош о проскачки д е 
лать за туш кой зайца или лисицы, которую  привя
зывают на конец длинной бечевки и тянут за со
бой на лош ади или велосипеде. Такие проскачки 
развиваю т у щенка охотничью страсть и физически 
закаляю т его. Получив первоначальные навыки в 
проскачке за туш кой, м олодую  борзую  вполне 
можно притравливать по вольном у зверю .

Притравливание борзой по зайцу не тр ебует осо
бых приготовлений. С  началом сезона с молодой 
собакой выходят в поле. Лучш е всего если удастся 
обнаружить зайца на леж ке . Д ер ж а собаку на 
сворке, надо подходить к зайцу до  тех пор, пока 
он не вскочит. Увидя зверя , собака натянет сворку. 
Тогда надо пустить ее и «атукнуть» . Два-три таких 
урока достаточно, чтобы впоследствии при выходе 
в поле м олодая борзая сама старательно следила 
за полем и азартно догоняла русака. Когда заяц 
будет пойман, собаку необходим о поощ рить, дать 
ей пазанки добы того зайца.

Кроме того, выйдя в поле, собаку мож но пу
скать в самостоятельный рыск (поиск); лучш е всего 
если собака будет искать зверя впереди и отходя 
в стороны не далее 50— 100 метров. Приучение со
баки к сам остоятельном у переднем у ры ску очень 
важно для практической охоты . Хорош о притравли
вать двух м олоды х собак вм есте. У  них б уде т боль
ше азарта в ловле зверя.

Притравка по лисице такж е проводится в поле 
непосредственно на охоте. Если м олодая собака 
достаточно злобная, то она возьм ет зверя сама. 
О днако не все м олоды е собаки ср азу  берут лисицу. 
Поэтому лучш е всего притравливать с собакой, уж е 
хорошо берущ ей лисицу. Вполне возмож но, что при 
этом лисица даст молодой собаке хорош ую  хватку. 
Этого бояться не следует . Такой урок полезен , со
бака будет стараться брать по м есту  —  за ш ею .

М ожно делать и так. Пустив м олодую  собаку, 
старую  держ ать на сворке. Если м олодая , догнав 
лисицу, не реш ается ее схватить, пускаю т старую , 
и глядя на действия старой, опытной собаки, моло-

Притравка по лисице.

дая такж е б удет стараться брать лисицу по м есту. 
Необходимо дать возм ож ность молодой собаке по
трепать лису, стараясь при этом , чтобы собака д ер 
ж ала по м есту. П осле чего надо отнять у собаки 
зверя и приласкать ее.

Проделав несколько таких уроков , большинство 
м олоды х борзы х —  9— 10-месячного возраста —  на
чинают лисицу брать сам остоятельно и в одиночку 
уж е отлично расправляю тся с ней. О днако , если 
собака в первую осень так и не реш алась сам о
стоятельно брать лисицу, то огорчаться этим не сле
д ует. На вторую  осень, когда собака физически 
окрепнет и станет более опытной, то гда эти недо
статки у нее б удут устранены ,

Притравка борзы х по волку у борзятников д о лж 
на занимать особое м есто . Д ля этого борзы е д о лж 
ны быть не только физически крепкие, но такж е 
обладать ловкостью , см елостью  и злобной мертвой 
хваткой. Если борзы е указанны х качеств не имею т, 
то с м атеры м  волком им не справиться.

П оследние несколько десятилетий травля и садки 
по волку почти не практиковались, что у ряда по
колений борзы х привело к некотором у приглуш е
нию злобы к этом у зверю . При постоянной систе
матической работе с собаками этот недостаток 
легко  устраним .

Притравливание по волку —  депо слож ное и не 
под силу одиночному охотнику, это нужно делать 
коллективом . Д ля притравки необходим о иметь од-

Подача зайца.
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Т равля  волка борзыми.

ного или несколько волчат в возрасте не м олож е 
6— 7 месяцев. Выращ ивать волчат надо вдали от 
конюшен, скотных дворов и помещ ений. Вообщ е 
нужно, чтобы назначенный для притравки зверь не 
имел домаш них запахов. Кром е того , содерж ать 
волка нужно так, чтобы он меньш е видел лю дей , 
собак и животных. Если волка содерж ать как руч
ного, то он м ало годится для притравки.

Имея одного-двух волчат, коллектив охотников 
устанавливает порядок и очередность притравки. 
Производится она так : волка садят в ящ ик, выво
зят в поле на место притравки. П ритравливаем ую  
молодую  собаку долж ен держ ать один охотник, 
а вторую —  д ругой ; третий долж ен откры ть ящик 
и, если он не раскладной , то гда слегка его накло
нить в сторону поля, противоположную  от собак. 
Когда волк выскочит и побеж ит, в это время 
должна быть спущ ена старая собака, а за ней сле
дом молодая с таким расчетом , чтобы первой к 
волку подоспела старая и взяла его , то гда м олодая 
собака последует за старой собакой и см елее вце
пится в зверя.

Это нужно повторить несколько раз, а затем  м о
лодую собаку вполне можно пускать в одиночку, 
и если молодая собака достаточно злобная , то 
после нескольких притравок б удет брать волка 
мертво. Притравку молоды х собак мож но делать 
и без старой, в том случае , если они достаточно 
злобны; если же у них нет необходимой злобы , то 
они могут струсить и в дальнейш ем  тр удно  будет 
приучить их к том у, чтобы они волка брали плотно.

Нередко бывает, что м олоды е собаки во время

притравки не берут по м есту в горло, ухо ; в этих 
случаях поступаю т так: один из охотников должен 
взять волка за задние ноги, а другой держ ит на 
своре притравливаем ую  собаку. О хотник, держ а
щий волка, начинает его таскать за ноги по земле, 
а тот, что держ ит собак, некоторое время их не 
пускает, а п одзадоривает, чтобы они больше во
шли в азарт, а затем  пускает к волку. О хотник, дер
жащий волка, особенно долж ен смотреть за соба
кой, чтобы в м ом ент, когда она подскочит к нему, 
подставить ей под шипец горло волка. Если собака 
злобна, то она обязательно  волку вцепится в горло, 
охотник в это время долж ен легонько подергивать 
волка, как бы показы вая, что отнимает его у соба
ки, которая в это время б удет стараться взять вол
ка плотнее. П осле этого охотник долж ен ласково и 
спокойно отнять собаку от зверя .

Повторив такой вариант притравки раза два, 
в дальнейш ем  мож но надеяться на собаку, что она 
не заробеет и всякого волка будет брать смело и 
мертво.

Знаком ством  м олоды х собак со зверям и, состав
ляю щ ими объекты  охоты с борзы м и , заканчивается 
несложный курс подготовки борзой. Ко второй осе
ни у борзой укр еп ятся приобретенны е навыки, по
явится больш ая выносливость, ловкость и охотничья 
см етка.

П ритравливая, а затем  и охотясь с борзой, охот- 
ники-борзятники долж ны строго  соблю дать сроки 
охоты и правила содерж ания собак. О собенно важ
но не допускать бродяж ничества собак з угодьях. 
Э то  ведет к уничтожению  дичи и портит борзых.
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О гибридах динго 
с охотничьими собаками
Т Т  А ВОПРОС читателей ж урнала «Охота и 

охотничье хозяйство» о гибридах дикой со
баки динго с некоторыми охотничьими соба
ками могу сообщить следующее.

Впервые динго были привезены в М осковский 
зоопарк в 1931 году. Эти собаки были среднего 
роста (величиной с обычную лайку), ж елто-крас
ного окраса и отличались прекрасным экстерье
ром, стоячими ушами, напоминающ ими волчью 
постановку, быстрыми движ ениями, тонким 
чутьем, неутомимостью и исключительной вни
мательностью. Все эти качества заставили про
вести опыты по скрещиванию  динго с хорош и
ми лайками и гончими собаками. В 1934 году от 
самки Ласки (динго) и самца динго был полу
чен приплод в Московском зоопарке. Щ енки не 
лаяли, а только визж али и выли, как  и взрос
лые динго.

Помещенные летом па площ адку молодняка 
зоопарка вместе с лисятами, волчатами, ш ак а
лятами, медвежатами, барсуками и другими ж и 
вотными, они скоро сдружились с ними и целый 
день проводили в играх.

При этом выяснилось, что играя, они как  бы 
охотились за медвеж атами и другими молодыми 
хищ никами, проявляя ценные охотничьи каче
ства: улучив момент, они одновременно хватали 
медвежонка за уш и и, уклоняясь от его лап, 
становились так. что достать когтями их было 
невозможно. Если же зверь залезал на дерево, 
то щенки часами следили за ним, заним ая сто
рожевые посты.

Благодаря хорошему уходу и кормлению ро
дившиеся динго выросли более крупными и 
сильными, чем их родители, но из всех пяти 
щенков хрипло лаять научился от домашних 
собак только один. Все это потомство было ис
ключительно привязано к знакомым им людям 
и отличалось ласковостью. Хорошо разм нож ив

ш иеся динго были распределены по нескольким 
зоопаркам, в том числе и в Казанский зоопарк.

Было решено скрестить с ними гончих, лаек 
и овчарок. К сожалению, эти опыты по ряду об
стоятельств не пошли дальш е второго поколе
ния.

Полученных гибридов динго с лайкой и гон
чей мы испы ты вали на работе по разным зве
рям.

Для примера приведу гибрид второго поколе
ния, полученного от породистой лайки Тайги — 
Теплова, скрещенной с динго в Казанском зоо
логическом парке. Родивш иеся гибриды первого 
поколения были рыжего цвета и не лаяли. Один 
из них снова был скрещен (поглотительно) с чер
ной алтайской лайкой. Из помета от этого скре
щ ивания мы имели подробные сведения об од
ном гибриде по кличке Рекс (А. Фатеева).

Как любезно сообщил А. Ф атеев, Рекс от
личался исключительно тонким чутьем, большой 
выносливостью, охотничьим азартом, привязан
ностью и способностью к дрессировке. Вначале 
он только ворчал и выл, но вскоре начал лаять 
грубым голосом. От нападения на кур, коз, овец 
и других домаш них ж ивотны х его удалось легко 
отучить. В лесу он быстро находил и облаивал 
белок, не теряя их в густой хвое, азартно лаял 
на затаивш егося в норе барсука, с чрезвычайной 
быстротой, но молча гонял зайцев, находил те
теревов и прочую дичь. Скоро усвоил дресси
ровку на поиск потерянны х вещей.

Помеси с немецкой овчаркой во втором поко
лении были злобны и опасны для незнакомых 
им людей. В настоящ ее время динго в Москов
ском зоопарке устарели и не способны давать 
потомство. Поэтому заказаны  собаки из А встра
лии.

Было бы желательно в дальнейш ем восстано
вить работы по выведению новых пород лаек 
и гончих, скрещ ивая их с динго, так  как  уж е во 
втором поколении эти помеси несравненно пре
восходят указанны е породы в работе, выносли
вости и верности хозяину.

П роф . П. М А Н ТЕЙ Ф ЕЛ Ь

Охотники т т .  Косолапов, Мо- 
роков, Рубцов и Плехов из 
Коми АССР спрашивают, чем 
отличается собака верхочутая 
от собаки с нижним чутьем?

Легавые собаки отличаются 
манерой причуивания: так  наз. 
верхочутая старается взять 
чутьем запах самой птицы, а 
не следа. Она держ ит голову 
высоко, не опуская ее к земле, 
и старается поймать ветер, до
носящий запах птицы, для чего 
идет против ветра. Это позво
ляет ей причуивать дичь на 
большом расстоянии. Опытная 
верхочутая собака, с которой 
охотятся по много и быстро

бегающей птице, а такж е в 
безветрие, когда нельзя, поль
зуясь ветром, взять на чутье 
запах  самой птицы, работает и 
по следу. Но и тут она не опу
скает головы и не вы хаж ивает 
всех петель и поворотов следов, 
а идет в направлении усили
вающегося запаха, срезая пет
ли следа.

Поэтому так  наз. верхнее 
чутье при достаточной его силе 
позволяет собаке сработать 
птицу в кратчайш ее время и в 
том случае, когда она не дала 
следа. Эта м анера причуивания 
в наибольш ей степени отвечает 
назначению  легавой: в крат
чайш ий срок найти дичь.

Собака с нижним чутьем ста
рается причуять не столько за 
пах самой птицы, сколько за 
пах ее следов и затем уж е по 
следу добраться до самой пти
цы. В соответствии с этим она 
несет голову низко, опустив ее 
к земле, и, найдя след, идет по 
нему, вы хаж и вая  все его изги
бы. На это тратится много вре
мени, и работа таких собак в 
общем менее продуктивна, чем 
верхочутых.

Встречаются собаки, поль
зую щ иеся той и другой манерой 
причуивания.

Для континентальны х пород 
легавы х такая  работа является 
типичной.
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П е р в и ч н а я  о б р а б о т к а  ш к у р о к  
б е л к и ,  з а й ц а ,  л и с и ц ы  и в ы х у х о л и

1 |  ЕРВИЧНАЯ обработка пуш- 
ных ш курок преследует 

цель сохранить их качество 
при длительном хранении. Р а з 
ница в первичной обработке 
ш курок различны х животных 
объясняется как  природными 
особенностями того или иного 
зверя, так и определенными 
требованиями промышленности.

В меховой промышленности 
используется вся ш курка — це
ликом или по частям. Наиболее 
ценная часть — хребтики бе
личьих ш курок — идут на изго
товление воротников, ш апок и

Правильно оп
равленная ш к ур 

ка белки.

Е. Ф А Д Е Е В

меховых пальто. Из волос хво
ста и уш ей делаю тся кисти для 
акварельной живописи. Ш кур
ки зайца, особенно беляка, 
такж е являю тся сырьем для 
меховой промышленности.

Ш курки русака используются 
преимущ ественно для изготов
ления ф етра. П равила первич
ной обработки пушно-мехового 
сы рья разны х видов изложены 
В Технических условиях ГОСТа, 
в соответствии с которыми при
нимаю тся и оцениваю тся ш ку р 
ки. ? Это позволяет получать от 

'больш инства охотников стан
дартно обработанную пушнину.

* * *
/  Ш курки с добытых белок 
лучш е снимать на месте про
мысла, пока туш ка не остыла 
и не замерзла. Это освобождает 
охотника от необходимости но
сить лиш ний груз и затем  сно
ва оттаивать дома засты вш ие 
тушки. Кроме того, при пере
носке белок до дома сильно 
пачкается кровью волосяной 
покров добытых зверьков.

Съемку ш курки начинаю т с 
того, что разрезаю т ее от п я 
точного сустава к заднепроход
ному отверстию — по границе 
белого и серого меха. Д ля этого 
ножом с острым прям ы м  кон
чиком, обращенным лезвием 
вверх, подрезают ш курки  у п я 
точного сустава; затем подводят 
под ш курку кончик ножа и, 
продвигая его вперед в направ
лении заднепроходного отвер-

П равилка для  ш курок  зайца.

стия, вспарываю т ш курку. Р а з 
резая, нельзя повреждать бога
тые кровеносными сосудами 
мыш цы — это повлечет загряз
нение меха кровью.

Далее отделяют ш курку от 
мускулатуры задних лап до 
корня хвоста. Здесь подрезают 
прямую  киш ку и пленки, со
единяющ ие ш курку с тушкой. 
Затем  захваты ваю т пальцами 
левой руки корень хвоста, а 
большим и указательны м  паль
цами правой руки оттягивают 
на себя стерж ень и вы таскива
ют его из кож и хвоста. После 
этого, взяв  за  края,* ш курку
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оттягивают вниз и снимают до 
передних лапок. Пленки и кож 
ные мышцы попутно отделяют 
скоблящими движ ениями ножа. 
Потом пальцами (указательны м 
и большим) одной руки зах ва
тывают лапку у плеча, другой 
оттягивают ш курку к кисти до 
коготков, где подрезают ножом.

П равилка для  
ш курки  лисицы 

(мелкой).

Отделив ш курку от лап, оття
гивают ее вниз, снимают до 
ушей, подрезают у самого осно
вания уш ные хрящ и, веки у 
глаз и губы у десен. Перерезав 
носовой хрящ , окончательно от
деляют ш курку от туш ки.

Мездру снятой ш курки очи
щают от прирезей мяса, ж ира 
и кровоподтеков. Для этого 
шкурку, взяв за головку, встря
хивают и расправляю т, пропу
ская ее через сжатую в трубку 
руку. Положив ш курку на ко
лено и придерж ивая ее левой 
рукой, проскабливают мездру 
ножом, затем выворачиваю т 
волосом наруж у и, если мех 
окровавлен, очищают его су
хим снегом. После этого ш кур
ку встряхивают, свертываю т в 
рулон и уклады ваю т в сум
ку.

Если съемка ш курки произ
водится по возвращ ении с охо
ты и туш ки замерзли, им надо

преж де всего дать оттаять. По
сле этого нужно разм ять туш 
ку, сгибая и распрям ляя ее. 
Теперь можно снимать ш курку 
как  было указано выше.

Ш курка белки консервирует
ся высуш иванием, мехом 
внутрь, без расправки на спе
циальны х правилках. Ее рас
правляю т руками в виде узкой 
трубочки. Для этого ш курку 
берут за  головку, встряхи
вают 2—3 раза, расправляю т 
и оттягиваю т вниз края  огу- 
зочного разреза и передние 
лапки (можно вставить в них 
лучинки). После этого ш курку 
веш ают для просушки на гвоз
дик или тонкий прутик, продев 
его через глазны е отверстия. 
Не следует склады вать или за 
вязы вать на груди лапки, так 
как  в этом случае они долго 
сохнут, а мех под ними подо
превает.

* * *
С ъемка и первичная обработ

ка ш курок зайцев — беляка, ру
сака и песчаника — очень сход
на с обработкой ш курок до
м аш них кроликов, но в отли
чие от них долж на произво
диться более осторожно, так 
как  мездра заячьих  шкурок, 
особенно беляка и песчаника, 
очень тонкая, слабая и может 
быть легко порвана. При 
съемке необходимо сохранить 
мех головы (с носиком, губами 
и ушами), а такж е хвоста.

Недопустимо перерезать гор
ло для обескровливания тушки: 
этим портится ш курка.

Съемку ш курок с зайцев про
изводят трубкой, предваритель
но сделав разрезы , идущие от 
ступней задних лап к  задне
проходному отверстию и вокруг 
кистей передних лапок. После 
того как  ш курка снята с зад
них лап до корня хвоста, из 
него выдергивают стержень. 
Подвесив зайца на разноге и 
осторожно оттягивая ш курку 
вниз, подрезают соединитель
ные пленки и снимают ш курку 
до передних лапок. Особенно 
осторожно обращ аю тся со 
ш куркой, если она сильно по
вреждена дробью. Если пробита 
брюш ная полость и из нее те
чет кровь, удобнее всего разре
зать живот и вы тащ ить внут
ренности, дать стечь крови (не 
пачкая шкурки), после чего 
продолж ать съемку с передних 
лап, ш еи и головы. Тщательно 
снимается кож а с уш ны х х р я

щей, затем подрезают веки, со
хран яя  их на ш курке, губы у 
десен и носовой хрящ , после 
чего ш курка окончательно от
деляется от тушки.

С мездры ш курки влажной 
тряпкой счищ ают кровь, уда
ляю т ножом прирези мяса и 
жира. После этого ш курку вы 
ворачивают мехом наруж у и 
осматривают волосяной покров. 
Испачканные кровью места во
лосяного покрова обмывают 
теплой водой, протирая обмы
тые участки сухой тряпкой. 
Снятую и очищенную от кро
ви, прирезей мяса и ж ира 
ш курку надеваю т мездрой н а
руж у на правилку для про
сушки. Н атягивать ш курку 
надо так, чтобы задние лапки 
прилегали к боковым сторо
нам правилки, а глаза и уши 
симметрично располагались бы 
на голове. Чтобы уничтожить 
складки мездры, ш курку слег
ка затягиваю т в длину и за
крепляю т в этом положении на 
правилке с помощью гвоздика.

Уши не должны касаться 
мездры шкурки, для этого в 
них вставляю т палочки или 
свернутые трубочкой бумажки. 
Расправленны е на правилках 
ш курки ставят для просушки 
в теплое место. При темпера
туре ниже 20 градусов сушка 
замедляется и возможно подо
превание мездры. Не следует 
сушить ш курки зайца и белки 
вблизи огня, у жарко натоплен
ны х печек, особенно железны х, 
и у печных труб: в этом слу
чае мездра ш курок становится 
жесткой, а подчас и ломкой. 
Ш курки с жесткой и трескаю -

Ш курка зайца, 
снятая трубкой.
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щейся при перегибании мезд
рой считаются браком.

Овладев несложной техникой 
первичной обработки, охотник 
избежит возможных потерь в 
заработке, а такж е сохранит 
для промышленности ценное 
сырье. Надо помнить, что при 
хранении дома ш курки теряют 
качество, портятся. Поэтому их 
нужно быстрее сдавать на за 
готовительные пункты.

К первичной обработке лисьих 
шкурок, используемых преим у
щественно для изготовления 
горжетов, предъявляю тся стро
гие требования. Пушной стан
дарт требует сохранения при 
съемке всех частей ш курки — 
головы с носиком и ушами, л а 
пок с когтями и целого, непо
врежденного хвоста. За отсут
ствие частей ш курки стандар
том предусмотрена скидка в 
размере от 5 до 50% стоимости 
шкурки.

Наиболее часто встречаются 
следующие пороки первичной 
обработки: плохо обезж иренная 
мездра, оголение корней волос 
(сквозняк), ды ры  и разры вы  
мездры.

Ш курка с лисицы снимается 
трубкой. Для этого следует 
вспороть кожу ступней задних 
лап от середины подушечек до 
коготка среднего пальца, а за 
тем от середины подушечек, 
по внутренней стороне задних 
лап, к заднепроходному отвер
стию. Далее разрезаю т ш курку 
от заднего прохода к корню 
хвоста и от корня по нижней 
стороне хвоста до его кончика. 
Вспарывают кож у передних 
лапок от локтевого сустава, че
рез ступню к когтю среднего 
пальца.

Вспарывание кож и произво
дят острым ножом, с прямым 
узким концом, держ а его ост
рием вверх. Кончик нож а вво
дят под кожу до мускулатуры, 
а затем, продвигая нож вперед, 
вспарывают кожу снизу вверх. 
При этом ш курку следует оття
гивать от тушки зверя, во из
бежание повреждения мыш еч
ных тканей и образования кро
вотечений.

После этого, удерж ивая паль
цами левой руки край разреза 
шкурки, большим пальцем пра
вой руки отделяют ш курку от 
задних лап, подрезая соедини
тельные пленки ножом в ме

стах прочной связи ш курки с 
тушкой. Перерезают сухож и
лия, соединяющие последние 
ф аланги  пальцев с коготками, 
и таким  образом освобождают 
от ш курки  задние лапы  до 
корня хвоста. Далее таким  же 
образом снимают ш курку с пе
редних лап до локтевого су
става.

Сняв ш курку с лап, присту
пают к  отделению ш курки от 
стерж ня хвоста. Для этого под
водят большой и указательны й 
пальцы  левой руки под кожу 
у корня хвоста, а в образовав
ш ийся просвет вводят большой 
палец правой руки и, осторож
но оттягивая ш курку от стерж 
ня, вынимаю т позвонки хвоста 
до кончика. Для удобства рабо
ты  зверя подвешивают за зад
ние лапы  в разноге. После это
го отделяю т ш курку от тела в 
пахах  — оттягиваю т ш курку и 
подрезают места соединения ее 
с туш кой (пленки, прямую 
киш ку и т. д.). Затем  берут 
ш курку за края  и, плавно от
тягивая вниз, стягиваю т ее с 
туш ки до лопаток, освобожда
ют предплечья до локтей, и д а 
лее с ш еи до ушей.

Если на мездре имеется дро
бовой прострел, следует оттяги
вать ш курку вниз осторожно, 
при этом придерж ивать ее надо 
выш е отверстия на мездре,
иначе можно легко порвать
ш курку.

О ттягивая ш курку, надо пол
нее снять ее с уш ны х хрящ ей, 
затем  подрезать их ножом,
оставив незначительную  часть 
тонкого хрящ а в ушной рако
вине, сохранив в целости на
ружную  и внутреннюю часть 
уха.

Чтобы не разрезать ш курку 
у глаз, ее оттягиваю т от черепа 
и осторожно подрезают места 
соединений. В заклю чение сни
мают ш курку с кончика морды, 
для чего подрезают губы во
круг челюстей, начиная от 
уголков пасти. П еререзав носо
вой хрящ , окончательно отде
ляю т ш курку от тушки.

Снятую ш курку необходимо 
тщ ательно обезжирить. Обез
ж иривание удобнее производить 
на круглой или овальной (в по
перечном сечении) болванке 
ножом, в направлении от огуз
ка  к  голове, стараясь не ого
лить корней волос. Особенно 
нужно быть внимательны м при 
обезж иривании ш курок с тем 

ной (пигментированной) мезд
рой. Обезжиренную ш курку не
обходимо протереть сухой чи
стой тряпкой.

Если на ш курке имеются ды 
ры или разрезы  мездры, их надо 
заш ить нитками. К рая разры ва 
не следует затягивать сильно, 
а только до их смыкания. Обез
жиренную  ш курку лисицы, вы 
вернутую мездрой наруж у, н а
девают на правилку и расправ
ляют, добиваясь симметричного 
расположения лап и хвоста. 
Хребет и хвост долж ны распо
лагаться строго по середине 
правилки, задние лапы — по ее 
боковым планкам. При расправ
ке нужно уничтож ить все 
складки на мездре, но не сле
дует для этого тянуть ш курку 
за края  огузка, за лапы  или 
хвост, а добиваться этого про- 
глаж иванием ш курки ладонями 
рук от головы к огузку. Задние 
лапы  расправляю т на боковых 
планках правилки и обм аты ва
ют суровой ниткой, располагая 
витки в 2—3 см один от друго
го. Ступни лапок перед этим 
следует вы вернуть мездрой на
ружу, коготками внутрь. Перед
ние лапки, и хвост расправля
ют на тонких дощ ечках и за
крепляю т с помощью нитки 
или мелких гвоздиков. Уши 
такж е долж ны быть вывернуты 
мешочком, мездрой наружу. 
Для правки ш курок лисицы 
рекомендуется применять раз
движ ны е правилки № 1 или 2 
и вильчаты е № 2 или 3. Рас
правленная на правилке ш кур
ка долж на иметь соотношение 
односторонней ш ирины к дли
не как  1 : 5.

Сушку расправленных ш ку
рок нужно проводить при тем 
пературе 25—30 градусов. П ра
вилку ставят наклонно так, 
чтобы передние лапы  не каса
лись ш курки, так  как  в местах 
соприкосновения высыхание 
идет медленно и ш курка подо
превает. Н ельзя сушить ш курку 
у огня и вблизи печек потому, 
что мездра при этом стано
вится жесткой, а иногда тре
скается и ломается.

Когда ш курка подсохнет, ее 
снимают с правилки, вывора
чиваю т волосом наруж у и до
сушивают.

Перед сдачей заготовитель
ным организациям  надо приве
сти в порядок волосяной по
кров ш курок — очистить тря
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почкой, смоченной бензином, 
участки зажиренного волоса 
(на огузке и у корня хвоста), 
проколотить ш курку тонким 
прутиком и встряхнуть.

* * *
По притокам рек Волги, Дона, 

Днепра и Урала живет ценный 
пушной зверек — выхухоль. Ни
где на земном ш аре вы хухоль 
больше не встречается. Очень 
красивый — темный на спине 
и серебристый на брюшке — 
мех выхухоли идет на отделку 
одежды и пошивку меховых 
изделий.

П равилки для правки  
ш курок вы хухоли .

Несмотря на свой малый раз
мер, ш курки выхухоли всегда 
высоко ценились на м еж дуна
родном пушном рынке. Но, к 
сожалению, качество заготов
ляемы х ш курок низкое, в связи 
с чем ежегодно теряется от 
28% (1956 г.) до 33% (1955 г.) 
их стоимости. Низкое качество 
ш курок является следствием 
несвоевременного отлова зверь
ка, когда еще рост волосяного 
покрова не заверш ился, а так 
ж е из-за неправильной первич
ной обработки. Достаточно ска
зать, что из 18 ты сяч шкурок, 
заготовленных в 1955 г., 14% 
было забраковано. Мех вы ху
холи полноценен осенью — 
в октябре, ноябре, и весной— в 
апреле, мае. В настоящее время 
добывание выхухоли разреш е
но с 15 октября до 1 мая, од
нако поступление большого ко
личества полуволосных ш курок 
говорит о том, что промысел 
ведется и летом. Обработка 
значительной части поступаю

щ их в заготовки ш курок вы ху
холи не отвечает требованиям 
стандарта — они плохо расправ
лены, плохо обезжирены и вы 
сушены. Много ш курок высу
ш ивается без расправки на 
правилках — комом. Это гово
рит о том, что люди, получаю
щие лицензии на отлов зверь
ков, не знакомы  с техникой 
первичной обработки шкурок, 
а при получении лицензий не 
инструктируются.

К ш куркам  выхухоли стан
дарт предъявляет следующие 
требования. Они долж ны  быть 
сняты с туш ек трубкой, хоро
шо обезжирены, оправлены на 
правилках и законсервированы 
пресносухим способом. Перед 
съемкой, острым ножом, обра
щенным лезвием вверх, делает
ся разрез ш курки, идущий от 
стоп задних лапок по их внут
ренней стороне к заднепроход
ному отверстию; делаю тся коль
цевые разрезы  ш курки вокруг 
стоп задних лап и корня хво
ста по границе с опушенной 
частью, отсекаю тся кисти пе
редних лап. После этого зверь
ка подвешивают в веревочной 
петле за одну из задних лапок. 
Далее, удерж ивая ш курку паль
цами левой руки, большим 
пальцем правой руки отделяют 
ее от мускулатуры задних л а
пок и огузка. Прямую кишку 
и соединительные пленки в па- 
хах  подрезают ножом, предва
рительно оттянув ш курку от 
тушки. Затем, придерж ивая 
правой рукой туш ку (в пахах), 
левой рукой стягивают ш курку 
до головы, где осторожно под
резаю т соединения ш курки с 
тушкой у глаз и ушей. Подре
занием соединительных тканей 
у ротового отверстия оконча
тельно отделяют ш курки от 
тушки.

При съемке внимательно сле
дят за тем, чтобы не порвать 
или не прорезать ш курку, а 
такж е, чтобы не испачкать мех 
кровью и жиром.

В ы пачканны е кровью участки 
волосяного покрова следует 
осторожно обмыть теплой во
дой, протереть сухой чистой 
тряпкой, после чего несколько 
раз встряхнуть.

С нятая ш курка надевается на 
деревянную  болванку мездрой 
наружу. П ридерж ивая края 
ш курки, ножом очищают с 
мездры в направлении от огуз
ка к голове ж ир и пленки.

Б олванка  
для  обезж ирива
н и я  ш курок вы 

хухо ли .

После обезж иривания мездру 
ш курки  протирают сухой, чи
стой тряпкой и осторожно рас
правляю т на правилке. Если 
ш курка окаж ется порванной 
или прорезанной, то повреж 
денные места заш иваю тся тон
кой иглой с белой ниткой, 
стеж ками «через край». При 
расправке на правилке следят 
за тем, чтобы ш курка была 
симметрично посажена на пра
вилку — хребет и брюшко рас
полагались розно по ее середи
не. Правильно посаж енная 
ш курка слегка натягивается в 
длину (до ликвидации складок 
мездры) и закрепляется гвозди
ками. После того к ак  мездра 
подсохнет, ш курка снимается 
с правилки, выворачивается 
волосом наруж у и снова наде
вается на правилку для до
сушки.

Сушат ш курки в сухом поме
щении при температуре 25—30 
градусов, вдали от печки или 
огня. Ж ир, который выступает 
на мездре при высыхании, уда
ляю т протиранием сухой чи
стой тряпкой.

Соблюдение сроков добыва
ния выхухоли и строгое вы 
полнение требований к первич
ной обработке ш курок позволят 
рационально использовать за 
пасы этого ценного зверька.
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Спальный мешок
Ю . ГЕРА СИ М О В

/"^ П АЛ ЬН Ы Й  мешок —  незам еним ая принадлеж- 
ность при ночлеге з степи и в л е су ; он позво

ляет ночевать без костра под откры ты м  небом д а
же при сильном м ор озе .

Охотнику необходим теплый, предельно легкий и 
малообъемный м еш ок. И мею щ иеся в продаж е сте
ганные на вате или ш ерсти (искусственной и нату
ральной) спальные мешки для охотников мало при
годны. Они слиш ком гром оздки , тяж елы  и н едоста
точно теплы. Например, спальный меш ок с искус
ственной ш ерстью  весит 3,5— 4 кг и заним ает почти 
весь туристский рю кзак . Спать ж е в нем в нижнем 
белье при десяти гр адусном  м орозе невозм ож но: 
холодно.

Оленеводы ш ьют мешки из ш кур северного  
оленя. Такие мешки очень теплы е, но гром оздкие 
и для пешего охотника неудобны . Н аиболее прак
тичен пуховый спальный м еш ок. Вес его не превы
шает 2,5 кг. В скрученном  виде он им еет вид ж гута 
в две четверти длиной и з четверть толщ иной. По 
теплоте такой меш ок превосходит все остальны е. 
В нем можно спать в белье на двадцатиградусном  
м орозе, а в теплом ш ерстяном  белье или од е
то м у —  при ещ е более низкой тем п ературе .

Пуховый спальный меш ок неслож но сделать  са
м ом у. Д ля человека среднего  роста на м еш ок идет 
9,30 м плотной материи —  тика, бум азеи  или пла
щевой саржи (при ширине ткани 60 см ), 80 м етроз 
сантиметровой тесьмы (или полоски лю бой м ате
рии), 200 г банного (лиш енного неприятного запаха) 
мыла и 1— 1,2 кг утиного , гусиного и т. п. пуха.

О т куска ткани отрываю т 75 см на капюшон и 
15-сантиметровую  полоску на окантовку, а остав
шийся кусок разрезаю т пополам на разны е части 
по 4,2 м етра. Каж ды й такой отр езок  склады ваю т 
вчетверо, и перегибы отм ечаю т цветным каранда
шом. В середине вы резаю т клинья и пришиваю т их 
с боков и зровень с поперечным срезом  куска м а
терии, как показано на рис. 1. Затем  каж дый кусок 
материи гр аф ят цветным карандаш ом  на пятнадца- 
тисантим етрозы е кзадраты . Средний ряд  этих кзад- 
ратов и смеж ны е с ними (з широкой части) долж ны 
быть строго одинаковыми, а бокозы е —  немного 
срезанными за счет клина. В средней (узкой ) части 
куска квадраты получаю тся с небольш им припу
ском . При разм етке  важно соблю сти полное соот
ветствие и симм етричность квадратов на обоих 
кусках (рис. 1).

По размеченны м линиям к материи по краю  при
шивают тесьм у (на рисунке —  з середин е). На од
ной половине каж дого  куска тесьм у пришивают 
такж е вдоль краев, а на другой  половине —  этого 
не делаю т. Чтобы пух не вылезал скзозь ткань, ее 
натирают с изнанки м ы лом . Затем  м атерию  склады 
вают поперек и пополам (тесьм ой наруж у) и по 
краям сшивают в м еш ок. Так ж е поступаю т и со 
вторым куском  ткани. Затем  узкие стороны их 
совмещ ают и сшивают как соотзетствую щ ие наруж 
ные стороны тесемочных квадратоз, так и тесемки 
по их углам .

Пока кзад р ат совсем  не заш ит, его наполняют 
пухом  (8— 10 г в каж ды й кзад р ат). Так сшизают по
следовательно  по окруж ности все квадраты одного 
м еш ка с квадратам и д р уго го , наворачивая по мере 
надобности один м еш ок на другой .

Пух сле д ует предварительно развесить по 8—
10 г в бум аж ны е кулечки , из которы х его удобно 
заталкивать в квадраты . В итоге получится двойной 
м еш ок, м еж д у стенками которого  находятся изоли
рованные д р уг от д р уга  тесем очны е кзадраты-ка- 
м еры , наполненные пухом и воздухом . Это и делает 
меш ок особенно теплы м . Простегивать пух нельзя, 
т. к. через швы б уде т уходить очень много тепла 
и м еш ок станет холодны м .

Капю шон делаю т из куска ткани 75 X  60 см. На 
нем разм ечаю т 20 квадратов со сторонами в 15 см, 
пришиваю т тесьм у , протираю т мы лом , складывают 
отр езок продольно пополам и заш иваю т два ряда 
квадратов, наполненных пухом .

Затем  капюшон склады ваю т поперек, длинную 
сторону (б ез махров) сш иваю т, а вторую  приши
вают к кром ке м еш ка. Весь этот шоз и оставшийся 
край м еш ка окантозы заю т пятисантиметровой по
лоской и продергиваю т через нее ш нурок для за
тягивания м еш ка на ш ее. Кр ом ку капюшона оканто
вывают такой ж е полоской и через нее продерги
вают второй ш нурок, которы м затягиваю т капюшон 
(рис. 2). Застеж ки молнии на спальных мешках 
очень непрактичны.

Описанный меш ок позволяет охотнику забраться з 
него с гол о зой ; это экономит много тепла з силь
ную стуж у . Лож ась на снег, необходим о подстилать 
под меш ок сухую  траву или лапник и верхнюю 
од еж д у .

Рас.2
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П риготовление пищи 
из дикой птицЫ

Инж енер-технолог Л. М А С Л О В  

Консультант ш еф-повар П. КРЫ ЛО В

Охотника

ПО ЛЯ и леса нашей страны 
богаты различными видами 

дикой птицы. П риготовленная пи
ща из дикой птицы обладает при
ятным специфическим вкусом . 
О собенно хорош о сохраняется 
вкус дичи при использовании ее 
в жареном виде.

Приготовление блю д из дичи в 
домаш них условиях слагается в 
основном из тр ех процессов : хо
лодной обработки, тепловой об
работки и оф орм ления блю да.

При холодной обработке уд а
ляется все несъедобное, это —  
перья, потроха.

Тепловая обработка состоит из 
различных способов варки, ж ар 
ки или туш ения.

Приготовленные из дикой пти
цы блю да долж ны  подаваться к 
столу с гарниром из овощ ей или 
круп.

Если убитая дичь была зам оро
жена, то вначале сле дует ее от
таять, для чего туш ки дичи укла
дываю т на стол в один ряд на 
расстоянии 3— 5 см  д р уг от друга 
во избеж ание их увлаж нения при 
оттаивании. Перья надо ощ ипы
вать, начиная с м якоти грудки 
(ф и ле ), для чего их захватываю т 
по нескольку ш тук ср азу  и р е з
ким движ ением вы дергиваю т в 
направлении, противоположном 
их естественном у росту . Чтобы 
не порвать кож у, необходим о в 
том м есте, где  выдергиваю т 
перья, придерживать левой р у
кой. Кож а при ж арке предохра
няет туш ку от излиш него испаре
ния влаги и тем  самы м сохраня
ет сочность м яса . Туш ки дичи с 
порванной кожей использую т для 
туш ения или варки.

У  дичи, кром е болотной, часто 
на кож е остаю тся м елкие воло
ски. Если туш ка влаж на, то ее 
натираю т м укой , чтобы эти во
лоски приняли вертикальное по
лож ение, после чего производит
ся опаливание на некоптящ ем  
пламени, если ж е оказалась ко
поть, то туш ку  надо промыть в 
холодной воде.

На кож е туш ек уток и гусей 
иногда остаю тся «пеньки», их 
сле дует выщ ипывать.

П еред  потрош ением гусей , 
уток , тетеревов, глухарей , кур о 
паток, фазанов у туш ек отрубаю т 
ножки на 1— 2 см ниже коленно
го сустава, крылыш ки —  по вто
рой сустав и ш ейки —  с головкой 
у основания. З атем  разр езается  
кожа и м якоть от анального от
верстия до конца грудной кости. 
После через горловое отверстие 
уд аляется  пищ евод и зоб , а че
рез разр ез брю ш ка —  киш ки, ж е
лудок , печень, сер дц е и легкие . 
У  перепелов, дупелей , чирков, 
бекасов и вальдш непов обычно 
делаю т разр ез на ш ее со сторо
ны спинки и через образовавш ее
ся отверстие вынимаю т горло, 
зоб  и все внутренности . С  шейки 
и головки сдираю т кож у и уда
ляю т глаза . Потрош ение необхо
дим о производить осторож но, 
чтобы не раздавить ж елчного пу
зы ря.

Вы потрош енную  дичь надо тщ а
тельно промыть в холодной воде. 
При этом  сле дует избегать дли
тельного нахож дения туш ки в во
де во избеж ание потерь пита
тельны х и вкусовы х вещ еств.

Туш ку дичи, предназначенную  
для варки или ж арки, целиком

заправляю т (ф о р м ую т), чтобы 
обеспечить сохранение ф орм ы  и 
равномерность тепловой обра
ботки. При тепловой обработке, 
как правило, происходит неоди
наковое сокращ ение соедини
тельных тканей м яса , благодаря 
чем у выворачиваются, растопы 
риваю тся ножки, крылыш ки, и 
туш ка принимает некрасивую  
ф о р м у. Чтобы избежать этого , не
обходим о тушки дичи связывать 
ш пагатом или пользоваться м ето
дами «в кармаш ек», «ноонка в 
нож ку», «скруживание нож ек».

При заправлении туш ек уток и 
гусей «в кармаш ек» в нижней 
части туловищ а против нож ек д е 
лаю т два разреза кожи и в них 
вставляю т концы обрубленны х 
нож ек; крылышки заворачиваю т 
на спинку и захлесты ваю т м еж д у  
собой.

Тушки вальдш непов, дупелей , 
бекасов заправляю т «скручива
нием ножек», для этого следует 
раздробить ножки в голенях, за
тем переплести и прижать к

Отрубание ножек.
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ttfih  W ill Hi f M i) М М Ш З Д И Ш М Ц Д У  W  Д

Разрезание брю ш ка для  потрошения.

грудке (филейной части). После 
чего к этому ж е м есту пригиба
ют головку и скрепляю т клю вом , 
пропуская его в прокол мякоти 
ножки и туш ки.

Тушки перепелов заправляю т 
способом «ножка в нож ку». Д ля 
этого на одной ножке у коленно-

Заправка «в кармаш ек».

го сустава делается глубокий р аз
рез мякоти у кости, и в этот р аз
рез вставляю т вторую  нож ку.

Д ля блю д, приготавливаемых 
только из мякоти грудки (ф и ле ) 
дичи, производят специальную  
разделку туш ки на ф иле . Такой 
разделке подвергаю т чаще всего 
фазана, глухаря , тетерева, ряб
чика, серую  и белую  куропаток.

Заправка шпагатом 
в одну нитку.

42

Д ля придания сочности м ясу 
тетеревов, глухарей , куропаток, 
используем ы х целыми туш ками 
д ля  ж арки, туш ки ш пигую т сви
ным ш пигом. Д ля этого после их 
запразки делаю т проколы мякоти 
деревянны м  колы ш ком , в проко
лы вклады ваю т нарезанные б р у
сочки охлаж денного  свиного шпи- 
га. Ш пигование мож но произво
дить специальной ш пиговкой. Пе
ред  ш пигованием туш ку дичи 
мож но погрузить на 5— 7 минут в 
горячий (60— 70° С ) бульон или 
воду, отчего мякоть дичи д елает
ся более плотной и лучш е про
исходит шпигование.

На гр уд ку  (ф и ле ) болотной д и 
чи мож но положить тонкий слой 
свиного шпига и привязать его 
ш пагатом  к туш ке дичи.

Котлетную  м ассу  (р уб ку ) приго
товляю т чащ е всего из ф азан а , 
куропатки , тетер ева , глухаря и 
рябчика. С  туш ки ф азана или ку
ропатки, после потрош ения и про
мывания, снимаю т кож у и о тд е
ляю т м якоть от костей с нож ек и 
грудной части (ф и ле ), которы е 
использую тся для приготовления 
котлетной м ассы . Если котлетную  
м ассу  (р уб ку ) приготовляю т из 
тетерева, глухаря или рябчика, то 
использую т только  м якоть гр уд 
ной части (ф и ле ).

Из мякоти грудки  (ф и ле ) ф а 
зана, куропатки и рябчика м ож 
но такж е приготовить кнельную  
м ассу.

П ервы е блю да (супы ) только 
из одной дичи (б ез использова
ния бульона дом аш них животных 
и птицы) приготовляю т крайне 
редко , так как получается недо
статочно наваристый бульон ; при 
этом  использую тся только  упи
танные туш ки : ф азанов , рябчиков, 
белой и серой куропатки . Д ля 
первых блю д, как правило, за 
правленные туш ки дичи кладут в 
посуду , зализаю т холодной во

дой, доводят до кипения, после 
чего добавляю т по вкусу соль, 
проваривают, а затем  кладут со
ответствую щ ие продукты  в зави
симости от вида приготовляемого 
супа.

Д ля  вторых отварных блю д ча
щ е зсего  использую тся ф азан , 
серая и белая куропатки, а для 
холодны х блю д —  вся крупная 
дичь. Дичь варят целыми заправ
ленными туш кам и . Готовность 
оп ределяю т проколом мякоти но
ж ек  поварской иглой или вилкой. 
Если игла входит легко , свобод
но и после ее удаления в месте 
прокола не появляется розоватый 
сок, то  дичь готова. Врем я варки 
дичи зависит от ее вида, величи
ны и возраста.

Например, туш ки рябчика, кур о
патки, тетерева варятся от 20 до 
50 минут, считая с мом ента заки
пания воды .

Ж ар ят дичь ка плите, в жароч
ном ш каф у и в русской печи, 
а такж е на м еталлическом  пруте 
(вертеле ) над раскаленными у г
лями (ж арка на голом огне). На 
сковороде или противне разогре
вают ж ир до тем пературы  в 
140— 150° С , д ля  крупной дичи 
(дикой утки и гуся , глухаря , те 
терева , ф азан а) слой жира д ол
жен быть в 3— 5 см , для м ел
к о й —  1— 2 см . Заправленную  
туш ку  посыпаю т солью  и кладут 
спинкой или грудкой вниз на 
разогреты й ж ир, затем  перевора
чивают постепенно так, чтобы на 
всей поверхности образовалась 
ровная подж аристая корочка, 
после чего ставят в жарочный 
ш каф  (д ухо вку) и доводят до го
товности, периодически повора
чивая туш ку  и поливая ее сверху 
ж иром  и соком , в котором она 
ж арится . Д ля  получения более 
подж аристой красивой корочки 
м якоть туш ки перед обж ари
ванием мож но см азать см е
таной.

Врем я ж арки целой тушки ди
чи следую щ ее :

МИНУТ
Д и к а я  у т к а  . . . СЛ 0 1 оо о »

»

»

. . . 4 0 — 5 0 »
К у р о п а т к а  . . . . . . . 2 0 — 4 0 *»
В а л ь д ш н е п  . . . . . . . 2 0 — 2 5 »

. . . 1 5 — 2 5 »

. . . 1 2 — 15

. . . 8 - 1 2 ь

. . .  7 - 1 0
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Причины „непроизвольных“ выстрелов
(С В О Б О Д Н А Я  продаж а дробозы х руж ей и боепри- 

пасов способствует раззитию  массовости охот
ничьего спорта. О днако  при этом  руж ье часто по
падает в неум елы е руки и становится опасным как 
для самого владельца, так и для окруж аю щ их. Из
вестно немало случаез, когда телесны е повреж де
ния и убийства имели м есто  именно по причине 
неумелого или небреж ного обращ ения с охот
ничьим руж ьем . П оэтом у на устройство руж ья и 
обращ ение с ним нужно обращ ать особое внимание 
при сдаче охотником охотминимума, зачет по ко
тором у долж ен быть обязательны м  условием  для 
получения им охотничьего билета.

Д ругая причина несчастных случаев кроется в не
исправностях и конструктивных недостатках со вр е
менных охотничьих руж ей. Д еф е кты  руж ья, м о гу
щие явиться непосредственной причиной так назы 
ваемых выстрелов без нажатия на спусковой крю 
чок * , как правило, остаю тся неизвестными для са
мого владельца руж ья. Такие выстрелы происходят 
обычно неожиданно и поэтому очень часто приво
д ят к несчастным случаям . Д еф е кты  эти м огут быть 
выявлены только при тщ ательном  осм отре м еха
низма руж ья, а устранить их мож но только в о р у
жейной м астерской . П оэтом у целесообразно было 
бы установить контроль за состоянием  охотничьих 
руж ей, их исправностью  и пригодностью  к безопас
ной стрельбе . Такой контроль долж ен осущ ествлять
ся охотничьими общ ествам и при выдаче или еж е
годной перерегистрации охотничьих билетов так, 
как это делается , например, при выдаче р азр еш е
ния на пользование личным автомобилем перед 
каж ды м  летним сезоном .

Изучение различных систем  соврем енных охот
ничьих руж ей и практика работы с ними позволили 
выяснить причины выстрелов без нажатия на спу- 
скозы е крючки —  д еф екты  ударно-спускозого  м еха
низма руж ья и его отдельны х деталей . Эти причи
ны, при которы х возмож ен несчастный случай, 
долж ны знать все владельцы  охотничьих руж ей с 
тем , чтобы вовремя их устранить.

* В ы стрелы  без н а ж а т и я  на сп у ск о вы е к р ю ч к и  (га
ш етки) в охотничьей , а до недавнего  врем ен и  и в  ю ри 
ди ческой  л и тер ату р е  н азы в ал и с ь  «случайны м и». С ю ри 
д и ч еской  точки  зр е н и я  тер м и н  «случайны й» — неточен. 
У казан н ы й  вы стрел  м о ж е т  п рои зой ти  не то л ьк о  в р е 
зультате  случайного  стеч ен и я  обстоятельств , но и и з -за  
н ебреж ного  об ращ ен и я с о р у ж и ем . У становить, я в л я е т 
ся  ли  этот вы стрел  с л у ч а й н ы  м, м о ж н о  то л ько  
после тщ ательного р асслед ован и я .

М ногие полагаю т, что при включенном предохра
нителе выстрел произойти не м ож ет. О днако изу
чение ударно-спусковы х механизмов и предохрани
телей соврем енны х руж ей показало , что это м не
ние ошибочно.

У  курковы х руж ей предохранитель бывает очень 
редко . Вм есто него на лады ге им еется предохрани
тельный е з в о д ,  на который в одних руж ейных си
стем ах курок после вы стрела становится автомати
чески, в других —  путем  перевода курка рукой.

Бескурковы е ж е руж ья снабж ены предохраните
лями, которы е в больш инстве случаев запирают 
только спуски. В таких р уж ьях при включенном и 
исправном предохранителе устраняется возм ож 
ность выстрела при нажатии на спуск. Возможность 
ж е выстрела без нажатия на спуск такой предохра
нитель не устраняет.

В этих руж ьях, а такж е в курковы х руж ьях всех 
систем , выстрел без нажатия на спуск возможен в 
результате  срыва курка с боевого взвода, который 
происходит от сотрясения о р уж и я : при падении
руж ья, от удара руж ьем  о какой-либо твердый 
предм ет, при вы стреле из одного стзола в двуст
вольном руж ье и т. д .

Причинами срывов курка с боевого взвода при 
сотрясении руж ья язляю тся : изношенность рабочих 
плоскостей , округленность граней и притупление 
углоз шептала и боевого взвода , а такж е поломка 
или ослабление спусковой пружины . Эти д еф екты  
замков могут возникнуть либо при изготовлении, 
либо при эксплуатации руж ья. При длительной эк
сплуатации металлические трущ иеся части замка 
изнаш иваются, происходит округление рабочих гра
ней, углоз и плоскостей ш ептала и боевого взвода 
(см . ф ото ). При наличии этих д еф ектов ш ептало вы
водится из боевого взвода легче , чем при нор
мально опиленных и подогнанных д етал ях , так как 
сцепление м еж д у ш епталом и боевы м  взводом в 
этом случае очень слабое. При сотрясении руж ья 
длинный рычаг ш ептала по инерции мож ет под
няться вверх и освободит курок, который под дей
ствием боевой пружины пойдет вперед и ударит по 
бойку.

О днако  в практике приходится встречаться с ф ак
тами, когда ш ептало и боевой взвод видимых д е 
ф ектов не имею т, а срыв курка при ударе руж ьем  
о какой-либо предм ет все ж е происходит. О бъяс
нить это мож но либо низким качеством обработки 
и отладки рабочих плоскостей отдельны х деталей 
и узлоз зам ков, либо некоторыми конструктивными
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Следы износа на гранях и окр угле
ние углов шептала.

недостатками их. По заводским  техническим усло 
виям зуб  шептала и боевой взвод долж ны  иметь 
острые углы , притупление их не д о пускается ; 
скругление и сж атие углов ш ептала техническими 
условиями такж е не разреш ается . П лоскости бое
вого взвода и зуба ш ептала долж ны  быть прямыми 
и точно подогнаны д р уг к д р угу . Иногда при изго
товлении указанны х выше частей м огут быть д о п у
щены незаметны е для глаза неточности , которы е 
часто и обусловливаю т срыв курка.

Возможность срыва курка с боевого взвода в не
которой степени о п ределяется  такж е усилием  спу
сков. При слабом спуске возм ож ность вы стрела без 
нажатия на спуск, конечно, больш ая, чем при ту 
гом спуске .

По тем  ж е заводским  техническим условиям , что
бы вывести ш ептало из боевого взвода (спустить 
курок), необходимо приложить усилие, равное: на 
правом спуске в пределах 2,5— В кг, на левом 3—  
3,5 кг.

Авторы некоторы х пособий для охотников пола
гают, однако , что требования технических условий 
должны быть снижены . Так, например, А . Толстопят 
считает, что «наиболее нормальное усилие спусков 
дробовых руж ей таково :

а) охотничьих руж ей —  для переднего  спуска 
(правого ствола) 1,5— 1,7 кг, для заднего  спуска (л е 
вого ствола) 1,7— 1,9 кг» *.

Для спортивных (садочны х) руж ей они ещ е м ень
ше. Такие рекомендации продиктованы стр ем ле
нием сделать стрельбу более точной и легкой , но 
вопрос безопасности руж ья при этом  забы зается .

Совершенно ненормальным является то , что от
дельные охотники или малоквалифицированны е 
оружейные м астера для того , чтобы сделать спуск 
более легким , сами спиливают углы  боевого взвода 
или шептала. Подпиливание спусков наруш ает точ
ность подгонки боевого взвода и ш ептала, ведет 
к увеличению возмож ности «непроизвольного» вы
стрела и должно рассм атриваться, как серьезней
шее нарушение правил обращ ения с оруж ием .

Граждане Л ., К . и Г. были на охоте. О коло  шести 
часов утра Л. на лодке отош ел от бер ега и занял 
позицию. Вскоре после этого К. и Г. услы ш али два, 
а скоро и третий выстрелы и крик Л. о помощ и. 
Поспешившие к нему К. и Г. нашли товарищ а м ерт
вым. В 1,5 метра от трупа стояла лодка, на корме

* А. Т о л с т о п я т .  «О хотничьи р у ж ь я  и боеп ри п асы  
к ним». М., 1951. стр. 16.

ее леж ало  охотничье руж ье. В правом стволе руж ья 
находилась стреляная гильза, в левом —  патрон.

Экспертиза установила, что рабочие грани зуба 
ш ептала и боевого взвода в зам ке правого ствола 
сильно изнош ены. Этот д е ф е к т при сотрясении 
руж ья позволил ш епталу выйти из боевого взвода 
и освободить кур ок. Роковой выстрел произошел 
от сотрясения в тот м ом ент, когда Л. после пере
зарядки руж ья бросил его в корм у лодки.

Причиной срыва курка с боевого взвода часто 
бывает сломанная или ослабевш ая спусковая пру
ж ина. В этом  случае ш ептало м ож ет заскочить за 
боевой взвод, но плотно в нем удерж иваться не 
будет. Достаточно незначительного сотрясения для 
того , чтобы зуб  ш ептала вышел из боевого взвода 
и освободил курок. При этом  происходит то ж е са
мое, что и при удар е  руж ьем  о какой-либо 
предм ет.

Указанны е причины выстрелов без нажатия на 
спуск известны давно. О руж ейникам и были скон
струированы специальны е приспособления, ум ень
ш аю щ ие или исклю чаю щ ие возм ож ность подобных 
вы стрелов. Эти приспособления назы ваю тся пере- 
хваты вателям и или интерсепторам и. С ущ ествую т 
различные систем ы  перехваты вателей , но принцип 
действия их один : курок при срыве с боевого взво
да без нажатия на спуск либо становится на пре
дохранительны й взвод, либо удерж и вается рыча
гом интерсептора, который заходит за прилив на 
кур ке . И нтерсептор очень надеж но предохраняет 
от выстрелов при сры ве кур ка с боевого взвода, 
потом у что в работе зам ка он не участвует и по
ломка его —  явление чрезвычайно р едко е . Это не
слож ное и недорогое приспособление долж но быть 
неотъем лем ой деталью  всех руж ей массового р аз
бора.

О становим ся теперь на причинах выстрелов без 
нажатия на спуск в курковы х руж ьях.

О дной из них является удар  сзади по спущ енны м 
кур кам . Вы стрел по этой причине м ож ет произойти 
даж е в вполне исправных р уж ьях с невозвратными 
зам кам и. В отличие от возвратных замков курок 
такого  зам ка на предохранительны й взвод автома
тически не становится, его нужно отвести назад до 
первого взвода . Д о  постановки ж е на предохрани
тельный ззвод  курок находится в положении, ко
торое позволяет ем у податься вперед и ударить по 
бойку. При неисправных (возвратны х и невозврат
ных) зам ках «непроизвольный» выстрел возможен 
и при поставленных на предохранительный взвод 
кур ках . Непосредственной причиной в этом  случае 
м ож ет быть либо неправильная отладка, либо изно
шенность предохранительного  взвода или зуба ш еп
тала, либо качание курка на квадрате вследствие 
изнош енности последних.

При правильной отладке  замка курок после того, 
как встал на предохранительный взвод, уж е не м о
ж ет податься вперед и ударить по бойку. Если же 
вы рез предохранительного  взвода сделан слиш ком 
глубоким  или зуб  ш ептала коротким , то м еж ду ни
ми о бразуется зазор , который позволяет кур ку  ка
чаться, а при ударе по нем у сзади подаваться впе
р ед  и разбивать капсю ль.

То ж е самое происходит и при сносивш емся зубе 
ш ептала. С носивш ееся ш ептало не входит плотно 
в вы рез предохранительного  взвода и м еж д у ними 
такж е о бразуется зазор . Точную величину зазора, 
при котором возмож ен накол капсю ля, указать

44
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



очень трудно, так как это такж е зависит и от длины 
бойков. О днако уж е незначительный зазор  м еж ду 
предохранительным взводом и зубом  ш ептала м о
ж ет привести к вы стрелу при ударе по кур ку  сзади.

В 1956 г. при проведении экспертизы  по обвине
нию М. по ст. 136 У К  Р С Ф С Р  мы установили, что 
в замках двуствольного куркового  руж ья 20 ка
либра № 131 120, выпуска 1954 года, м еж д у  предо
хранительными взводами и ш епталами им ею тся за
зоры : в левом зам ке 0,65 мм , а в правом —  0,40 мм. 
Но даж е такого зазора оказалось достаточно, чтобы 
при ударе по кур ку  сзади произош ел вы стрел, ко
торым был убит граж данин К.

Из приведенного исследования видно, что каче
ство материала и отладки замков им еет первосте
пенное значение для безопасности руж ья. И ссле
дуем ое руж ье находилось в работе всего около 
двух лет. Подгонка рабочих плоскостей , граней и 
углов предохранительного взвода и зуба ш ептала и 
его замков наруш ена очень сильно. За столь ко
роткий срок подобный износ мог произойти только 
из-за низкого качества м еталла зам ков. Большой же 
зазор м еж ду предохранительны м  взводом  и зубом  
шептала свидетельствует о плохой подгонке д ета 
лей замка (см . ф ото  внизу).

К о тладке предохранительного взвода и зуба 
шептала предъявляю тся те ж е требования, что и к 
отладке боевого взвода и ш ептала. Д ля  проверки 
правильной отладки курков прим еняется следую щ ий 
способ. Сначала необходим о спустить курки и от
делить стволы от ложи руж ья. Затем  к щ итку ко
лодки, против отверстий для выхода бойков, при
ж имается грань карандаш а. Затем , не трогая спу
сков, подают курок вперед нажатием на его спицу; 
при этом головка курка не долж на доходить до 
бойков и курок не долж ен качаться на квадрате 
ладыги. Если ж е головка курка доходит до  бойков 
и они при нажатии выступаю т за плоскость щитка 
колодки, то таким руж ьем  пользоваться опасно.

При изношеннных и неправильно отлаж енных 
предохранительном взводе и ш ептале достаточно 
незначительного удара , чтобы курок пошел вперед 
и ударил по бойку.

В курковы х руж ьях выстрел без нажатия на спу
ски мож ет произойти и при постановке курка на 
боевой или предохранительный взводы , а такж е

Зазор между предохранительным  
взводом и шепталом.

при задевании курком  руж ья за какой-либо пред
м ет, когда курок оттягивается несколько назад, 
а затем  вы скальзы вает и возвращ ается обратно, 
ударяя по бойку и воспламеняя капсю ль.

В исправном и хорош о отлаж енном возвратном 
зам ке выстрел по указанной причине произойти не 
м ож ет, так как курок такого замка стоит либо на 
предохранительном , либо на боевом взводах. О д 
нако при небреж но отлаж енных и износившихся 
предохранительном  взводе и ш ептале, когда м еж ду 
ними им еется зазор , выстрел при описанных об
стоятельствах возмож ен вполне.

Неожиданные выстрелы бываю т и в руж ьях с не
возвратными зам кам и, когда курок выскальзывает 
из руки во "время постановки его на предохрани
тельный взвод. Под действием  несколько сжавшей
ся боевой пружины курок возвращ ается обратно и 
удар яет по бойку. П оды мая на боевой взвод курки 
плохо отлаж енного руж ья, надо быть очень осто
рож ным: из-за зазоров в зам ке раньше времени 
отпущенный курок м ож ет не остановиться на пре
дохранительном взводе и ударить по бойку.

О тладка замков в данном случае проверяется 
так. Курок о тводят назад и, до постановки на бое
вой или предохранительный взводы , резко отпу
скаю т.

В курковы х, а в некоторы х систем ах и в бескур- 
ковых руж ьях прим еняю тся так назы ваем ые инерт
ные бойки, некоторы е из них не имеют спиральных 
пружин, после вы стрела не возвращ аю тся обратно 
и выступаю т за щ иток колодки . При закрывании 
руж ья капсюль м ож ет наколоться на выступаю щ ую  
часть бойка и воспламенить порох. При бойках с 
пружинами такой накол капсю ля мож ет произойти 
в тех случаях, когда пружина сломана или гнездо 
бойка и сам боек зарж авели , загрязнены  или гу
сто смазаны и боек поэтому в гнезде  на утапли
вается.

Характерны м  является следую щ ее дело . О бви
няем ый, выйдя из избуш ки с одноствольным 
руж ьем  32 калибра, вставил патрон в патронник и 
попытался закрыть руж ье. О но не закры валось. 
Тогда он ударил молотком  по патроннику. Раздал
ся вы стрел. Снаряд пробил паз бревенчатой стены 
избуш ки и угодил в голову находивш егося внутри 
трехлетнего  мальчика.

О см отр  руж ья выявил, что боек и гнездо  в щ итке 
колодки сильно зарж авели, боек в гнезде  не утап
ливается, выходит за щиток колодки . На ш ляпке 
гильзы  заметна глубокая царапина, а на нижнем 
скате капсю ля —  вмятина, сделанная бойком при за
крывании руж ья.

Эксперт пришел к выводу, что выстрел получился 
при закрывании руж ья в результате  деформ ации 
капсю ля бойком, выступаю щ им за щ иток колодки.

Возможность накола о вы ступаю щ ую  часть бойка 
при закрывании руж ья такж е зависит от посадки 
капсю ля в гнезде . Высоко посаженный капсю ль, ко
нечно, легче наколоть, чем низко посаженный. М о
лоды е охотники не долж ны забывать об этом при 
снаряжении патронов.

Выстрелы без нажатия на спусковой крючок бы
вают и по другим  причинам. Но рассмотренные 
выше наиболее типичны и чаще други х встречаю тся 
в практике.

Г. С А М С О Н О В 
Эксперт-крим иналист, 

кандидат ю ридических наук
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[РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ^

М . ЗАЙ Ц ЕВ Рис. Л. КОМ АРОВА.

Т> ОДР1Н из весенних дней мы с приятелем 
отправились искать волчьи логова. Серебря

ные протоки озер сверкали в лучах  апрель
ского солнца. Заросли камыш а, раскинувш иеся 
широко по их берегам, уж е начали зеленеть. 
Радостные птичьи крики сливались в нестрой
ный весенний хор.

Бродили мы долго, но безуспешно. Н аконец на 
прибрежном песке увидели следы волчьих лап. 
Значит, реш или мы, где-то недалеко обитают 
хищ ники и ходят к озеру на водопой. Мы при
нялись внимательно рассматривать следы.

Отпечатки больших лап несомненно принад
леж али старому волку, а мелкие, продолгова
тые следы — волчице. Это она пролож ила хо
рошо заметную тропу от протоки в глубину к а 
мышей, к своему логову.

Новорожденные волчата дней десять — один
надцать ничего не слышат и не видят. Уши и 
глаза у них закрыты. В это время волчица кор
мит их своим молоком и на добычу не ходит. 
От гнезда она отлучается только для того, 
чтобы напиться. А пьет она много, ведь волк- 
отец приносит ей в логово достаточно мяса. 
Только когда волчата достигнут трехнеделыюго 
возраста, волчица начинает оставлять их одних 
и ходить на добычу.

Мы идем по волчьей тропе, пробираясь через 
старые, многолетние завалы  камыш а. Идти не
легко. Плотно слеж авш ийся кам ы ш  приходится 
растаскивать, разрубать топором.

Но вот наконец мы выходим на небольшую 
площадку и еще издали видим обглоданные 
кости, перья гусей и фазанов. Это и есть волчье 
логово.

Волчицы в гнезде, конечно, нет. Заслы ш ав 
приближение человека, она всегда уходит и ни
когда не защищает волчат. М аленькие щенки,

наверно, леж ат затаивш ись где-ниоудь непо
далеку. Мы останавливаемся и прислушиваемся. 
Тишина. Только ветер ш елестит в верхуш ках 
кам ы ш а, да издалека доносятся птичьи крики. 
Слева в зарослях слы ш ится шорох. Осторожно 
разры ваем  руками камыш овые заломы, продви
гаемся вперед и видим на примятой траве 
ш есть м аленьких пуш истых щенков. Слепые и 
глухие, они своими мордочками касаю тся наших 
рук.

Мы знаем: их нужно уничтожить. Ведь к аж 
дый из них через несколько месяцев превра
тится в кровожадного хищ ника. Но на этот раз 
я  отступаю от охотничьих правил и одного из 
волчат, самого крупного и упитанного, уношу 
домой. А что, думаю, если попробовать приру
чить его и заставить подвывать волков, чтобы 
потом уничтож ать подошедших на его голос 
хищников. Я знаю, много было попыток приру
чить волков, но почти всегда они оканчивались 
неудачей. Невольно вспоминалась пословица — 
«сколько волка не корми, а он все в лес смот
рит».

— Не убежит,— утеш али меня многие охот
ники,— куда им убегать. Ведь мы живем в глу
хих степях, да и волки в них почти все унич
тожены.

Мои друзья-казахи  в ш утку назвали вол
чонка Мергеном, что по-казахски значит «охот
ник». Это прозвищ е осталось на всю жизнь.

Нелегко было растить Мергена. Сначала мы с 
женой кормили его молоком с чайной ложечки. 
Потом, когда щ енок подрос, он стал с удоволь
ствием уплетать сырой мясной фарш , жадно 
глотал мелкие кусочки мяса. В нем просыпался 
хищник.

Сначала у волчонка открылись уши, а через 
несколько дней глаза. Он услы ш ал и увидел 
людей, комнату, в которой мы жили, и собаку.
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Моя легавая собака — незлобная и хорошо вы 
дрессированная — не вы казы вала никакой 
враж ды к маленькому Мергену и лиш ь по
долгу обнюхивала его. Л когда Мерген немного 
подрос, он пристрастился играть с похожими 
на него щ енками овчарки. Вместо с ними он 
проходил и первоначальную охотничью дрес
сировку.

Волчонок оказался очень упрямым. Он не ж е
лал подчиняться воле человека даж е в тех слу
чаях, когда хорошо понимал, что от пего тре
буют. Заметив это, я  решил дрессировать Мер- 
гена с применением колючего ошейника. Я н а
девал на него ошейник с шипами на внутрен
ней стороне и заставлял волчонка идти рядом 
с собой. Мерген рвался вперед, старался освобо
диться от ошейника, спять его лапами. Я спо
койно говорил: «Иди рядом». Ш ипы застав
ляли его выполнять приказание. Постепенно 
волк приучился к повиновению.

Конечно, не только колючий ош ейник помог 
мне воспитать Мергена. З а  послушание он обя
зательно награж дался лакомствами. Молодой 
волк очень любил ласку. Стоило только его при
ласкать, как  он начинал прыгать, вилял хво
стом, лизал или небольно кусал руки и шею, 
показы вая свои острые зубы, «улыбаясь» при 
этом, а иногда отрывисто и глухо лаял  или при
творно рычал.

Н аказы вал я Мергена очень редко. Впервые 
пришлось его наказать за нападение на кур, 
одну из которых он задушил. После этого со
бытия я  пошел па педагогическую хитрость. 
Посадив Мергена на цепь возле сарая, я при
вязал курицу на таком расстоянии от него, 
чтобы он мог ее свободно достать, а сам спря
тался на чердаке.

Как только волк пы тался схватить курицу, я 
стегал его крупной дробью из рогатки, и он 
поджимал хвост и отскакивал от курицы. Так 
же я отучил Мергена ходить на нашу м алень
кую бахчу за арбузами и дынями.

Но не только послуш ания добивался я  от 
Мергена. Нужно было еще развить в нем охот
ничий инстинкт, я  стал выводить его в степь 
и заставлял догонять подраненного зайца. После 
каждой охотничьей удачи Мерген получал на

граду. Иногда я  отпускал его гоняться за зай
цами в зарослях саксаула. З а  пойманного им 
или отстреленного мной зайца Мерген тоже 
«премировался» мясом. И надо сказать, что во 
время охоты Мерген все больше привязы вался 
к своему хозяину.

К ш естимесячному возрасту мой волк прошел 
уж е всю полевую дрессировку, нужную для 
охоты на кабанов. В послушании и понятли
вости он не уступал своим сверстникам-овчар- 
кам.

II вот, когда Мергену исполнилось одиннад
цать месяцев, я  взял его на настоящ ую кабанью 
охоту.

Серый хищ ник впервые оказался на свободе. 
Вместе с собаками, с которыми он вырос и 
сдружился, волк бежал теперь в необозримых 
зарослях саксаула.

Некоторые собаки убегали далеко вперед от 
стаи, обнюхивали встречавш иеся кабаньи следы 
и, убедившись, что они старые, продолж али ра
зы скивать зверя. Другие прислуш ивались, не 
раздастся ли лай собак, наш едш их кабана, или 
хрю канье и рычание зверя. Обычно больш ин
ство собак не ищет, а только облаивает — задер
живает кабана. Мерген тоже не пы тался вы сле
дить зверя. Волк не уходил далеко от меня 
и бежал впереди собак, заигры вая с ними, как 
будто он не был на охоте.

Но вот вдалеке раздался лай. Как по сиг
налу, собаки бросились на него. Побежал и Мер
ген, но не спеша, сзади всех. Злобный и хрип
лы й лай  собак удалялся. Скоро они настигли 
кабана. Подбежав, я  увидел крупного секача, 
прятавш его от собак спину в густом кусте сак
саула. Собаки яростно лаяли на зверя, а Мер
ген стоял неподвижно. Увидев меня, кабан вско
чил и бросился на собак, делая попытку убе
жать. Лай прекратился. Слышались только 
удары страш ных кабаньих клыков и взвизги
вания собак, увертываю щ ихся от них. Собаки 
напали сзади и сбоку и кружили зверя на 
месте. Подбежав близко, я  выстрелил. Зверь 
упал. Все собаки с ожесточенным лаем набро
сились на кабана.

Только теперь Мерген неуверенно и робко 
присоединился к стае собак. Он то бросался на
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кабана, то отскакивал в сторону. Еидно, ему 
еще не был знаком азарт стайной охоты.

После этого дня я  всегда брал М ергена на 
охоту на кабанов. Постепенно он вошел во вкус 
охоты и делал успехи. Самое важ ное — мой 
волк научился хорошо искать кабана. Тут при
годились и его звериная хватка и волчья злоб
ность. В конце концов Мерген превзош ел всех 
лучш их собак-кабанятников. Под его водитель
ством собачья стая так хорошо «держала к а
бана», что охотнику можно было стрелять в 
упор. Единственно, чего недоставало Мергену,— 
это лая. Р азы скав и остановив зверя, он не из
давал ни звука и поэтому собаки не могли 
сразу прибежать к нему на помощь. Но к этой 
особенности своего вожака собаки вскоре при
менились. Они бежали к волку, услы ш ав возню 
в кам ы ш ах или трестк ломающегося саксаула.

Два года я охотился на кабанов с Мергеном. 
От кабаньих клы ков за это время погибло 
немало хороших охотничьих собак. Мерген был 
ранен девять раз, и только необычайная лов
кость и волчья выносливость сохранили ему 
жизнь.

Привык Мерген и к охоте на волков. Добиться 
его участия в борьбе со своими сородичами 
было не легко.

Я уходил далеко в степь и там начинал, как 
говорят охотники, «вабить» — подвывать, подра
ж ая вою старого волка. Мерген немедленно от
зывался. Его спустили с цепи, и он приходил на 
мой зов. На голос других охотников, подраж ав
ш их мне, Мерген сначала тоже отзы вался и 
бегал по их зову искать меня. Но скоро он н а
учился очень тонко различать голоса и стал при
знавать только меня. И что самое удивитель
ное, он никогда не бежал на настоящ ий волчий 
вой, доносившийся из далеких зарослей сак
саула, после того, как  на него напали и по
грызли однажды матерые волки за то, что он 
пришел на их кормовой участок.

Быстро вы учился Мерген и вы ть по команде. 
Для этого достаточно было мне поднять руку и 
сказать: «Пой». Иногда мы «пели» с ним вместе. 
Он любил такие концерты, которые всем окру
жаю щ им, конечно, резали уши. За хорошее ис
полнение своей «партии» волк получал награду: 
головку ф азана, а то и целого зайца.

Надо сказать, что я . очень обязан Мергену 
как  преподавателю волчьего пения. У него я 
научился хорошо «вабить» и подманивать вол
ков. И до сих пор я передаю свое умение охот- 
никам -волчатпикам, которые истребляют хищ 
ников. Такое умение необходимо каж дому охот- 
нику-волчатнику. Из всех современных спосо
бов охоты на волков подманивание их на «вабу» 
дает наилучш ие результаты .

Приучив М ергена к вою по команде, я стал 
его брать на волчью охоту. Он очень помогал 
мне. Теперь уж е не нужно было проходить де
сятки километров в день и терять время на ра
зы скивание волчьих троп. Стоило немного Мер
гену повыть, как  старый волк, услы ш ав голос 
приш ельца на территории своей семьи, немед
ленно спешил прогнать его и выходил прямо 
на мой выстрел. Иногда я не стрелял в подбе
жавш его зверя, пока он не нападал на Мер
гена. Так мне удалось воспитать в Моргене не
примиримую ненависть к волкам.

На следующее утро — после того к ак  старый 
волк был уничтожен, я  снова заставлял Мергена 
выть, и на его подвывание прибегала волчица.

Особенно успешно охотились мы с Мергеном 
па волков в летнюю ■пору. Обычно после унич
тож ения старого волка и волчицы невозможно 
бывает без волкогонных собак переловить вол
чат. При приближ ении человека к логову они 
быстро убегают и очень умело прячутся в гу
стой траве. Особенно трудно разы скать волчат 
в заболоченной местности. Стоит зверям  войти 
в воду, как  собаки теряю т их след, не чуют их 
запаха и нередко бросают гнать зверей. И вот 
тут-то очень пригодился Мерген. Волчата отзы
вались на его вой и выходили из своего убе
жищ а.

Так страш ный хищ ник стал служ ить человеку 
как  полезное охотничье животное.

С каж ды м  днем, вернее с каж дой охотой, 
росла привязанность М ергена к своему хозяину. 
При возвращ ении домой он не отлучался от 
меня ни на шаг. Он ш ел у моей ноги слева и 
толкал меня мордой как  бы напоминая о себе. 
Став взрослым волком, Мерген перестал играть 
со мной и с собаками и даж е вилять хвостом 
стал реже. Но иногда он «улыбался», сморщив 
морду и показы вая свои белоснежные зубы.

Мне не раз приходилось отлучаться из дому 
на охотничьи промысла. Конечно, Мергена я 
оставлял в поселке. Но долгой разлуки с хозяи
ном волк не мог вынести. Не было случая, 
чтобы он не убеж ал из дому вскоре после моего 
отъезда и не наш ел меня, к ак  бы далеко я  ни 
уехал.

Идешь по степи, и вдруг где-то вдалеке раз
дается знаком ы й вой. Я отвечаю ему воем ста
рого волка. И вот Мерген передо мной. Он 
«улыбается», вздергивая верхнюю губу и как 
обычно потом всюду сопровождает меня.

Если Мергену удавалось догнать меня на охоте 
с подружейной собакой, я вы нуж ден был уходить
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домой. После выстрела волк всегда бросался на 
упавшего фазана, уносил его в кам ы ш и и там 
съедал.

Отучинь его рвать дичь не удалось. Однажды 
он нашел меня на берегу озера во время охоты 
на уток.

Я положил его рядом с собой в ш алаш е и он. 
ничего не подозревая, задремал. Свист крыльев 
пролетающих уток его не волновал. После вы 
стрела он выскочил из ш алаш а и долго бегал 
по берегу разы скивая на прибрежном песке 
следы зверей. Пролет был хороший, 
стрелял я много. Выстрелы очень го
рячили Мергена. Он метался из сто
роны в сторону, но нигде не было 
ни волчьих, ни кабаньих следов.
Вдруг он увидел плывущ ую по за 
ливу собаку. Это моя Зея  подавала 
упавшую на воду утку. Как только 
она выш ла на берег, Мерген бросил
ся к ней, отнял утку и тут же ее 
съел. Когда раздался второй выстрел,
Мерген уж е не бегал по берегу, a ;s l
спокойно ж дал возвращ ения Зеи и ^
снова отнял у нее утку. j*

Охоту пришлось прекратить и я 
пошел к своему стану.

Мерген долго обнюхивал морду 
Зеи, потом вернулся к ш алаш у и по- .
плыл по заливу к тому месту, где на 4к
воде плавали утиные перья, упавш их /-Щ
после выстрела уток. Он долго пла- 
вал вокруг этих перьев, опускал 
морду в воду, ф ы ркал и, убедив
шись. что ничего нет, догнал шедшую

рядом со мной Зею и долго ее обнюхивал и ли 
зал. После этого я брал Мергена только на зве
ровую охоту.

Нас разлучила война. Я уезж ал на фронт. 
Ж ена и Мерген проводили меня далеко за охот
ничий поселок. Эти два силуэта — самого близ
кого мне человека и друга-волка — на фоне без
людных песчаных барханов остались в моей 
памяти на всю жизнь.

После моего отъезда Мерген часто уходил 
искать меня. П ропадал он по две—три недели, 
но всегда возвращ ался.

Прошло несколько лет. Ж ена уехала с про
мыслов и отдала М ергена до моего возвращ е
ния знакомым охотникам. Потом я получил 
письмо, в котором сообщалось, что Мерген с 
первой же охоты убежал.

После войны мне не приш лось вернуться на 
промыслы. Т яж елы е ранения не позволили мне 
поехать на поиски Мергена. Волк по-прежнему 
ж ил у охотничьего поселка, отдаленного от ж е
лезной дороги- более чем на триста пятьдесят 
километров. Охотничьи промыслы были здесь 
прекращ ены, и только в сезон весенней путины 
в поселок приезж али рыбаки. В остальное время 
года Мерген был единственным обитателем ры 
бачьего поселка.

Долгое , время я ничего не знал о Мергенс. 
Наконец я получил письмо от старого приятеля- 
рыбака. Письмо было длинное, написанное, 
должно быть, кем-то под его диктовку, и все в 
письме, кроме приветов и пожеланий,— о Мер- 
гене. Он жив! Охотники, которым я оставил 
своих собак, рассказали рыбаку, что однажды 
на охоте на кабанов неожиданно появился волк. 
Собаки, поджав хвосты, разбеж ались в сто
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роны, а волк спокойно бежал своей обычной 
рысцой недалеко от них. Потом некоторые со
баки» должно быть вспомнив, как  они охоти
лись с Мергеном, смело подбежали к волку. Он не 
напал на них и дал им обнюхать себя. А на 
следующей охоте собаки встретили неожиданно 
появившегося волка с нескры ваемой радостью: 
виляли хвостами, бросались его лизать. Не оста
валось сомнения, что это был Мерген.

Но охотников Мерген не подпускал к  себе, при 
их приближении он отбегал в сторону. Часто 
Мерген охотился с собаками в течение несколь
ких дней. Вечером на привале ему первому д а
вали, как и раньше, лучш ий кусок мяса. Он 
жадно хватал его, уносил в сторону и съедал 
вдалеке от охотников и собак. Бывало, что М ер
ген даже ночевал на привале, но опять-таки 
вдали от охотников, а утром, когда бригада при
готавливалась двинуться в путь, он прибли
жался снова и беж ал вместе с собаками.

После охоты волк исчезал так же неож и
данно, как  и появлялся. Ж ил он в кам ы ш ах у 
озера, недалеко от охотничьего поселка.

Что ж е заставляло его возвращ аться сюда? 
Трудно сказать. Б ы ла ли эта простая волчья 
привязанность к месту? Или, может быть, в 
нем сохранилась привязанность к хозяину. Не
сомненно одно — Мерген предпочитал охоте в 
одиночку охоту в стае собак, и вместе с тем он 
не захотел покориться, признать власть нового 
хозяина или не мог полюбить, привязаться к 
другому человеку. К ак и в молодости, он не 
трогал ни людей, ни домаш них птиц и ж ивот
ных. Не ходил он и на бахчу — за арбузами и 
дынями. Но в поселок никому не удавалось 
зазвать его.

Иногда около нашего дома ж ители поселка ви 
дели по утрам большие волчьи следы. Все знали, 
что это приходил Мерген, так  как  волков в 
этом районе уж е истребили.

Днем он никогда не приходил в поселок и из
бегал встреч с людьми, хотя издали радовался 
приблия«ению человека: вилял хвостом, «улы
бался», иногда даж е взвизгивал. Пищу из рук 
брал только у детей. Если ж е охотники прино
сили ему кости и рыбу, Мерген не прикасался 
к пище, пока они не уходили. Ч ащ е всего он 
кормился ночью, а днем, вероятно, по унасле
дованной от родителей привычке, к ак  говорят 
охотники, уходил на дневку — спал.

Бывало, что в лунны е ночи его силуэт видели 
на ближних барханах. Он подолгу сидел не
подвижно, поставив задние и передние лапы 
вместе. Иногда слы ш ался его заунывный, обры
вающийся в старческой октаве одинокий и ж а 
лобный вой...

Про все это сейчас поют казахи  в своих пес
нях, когда едут на волах с охотничьих промыс
лов. Они поют о том, как  волк и охотник стали 
друзьям и и как  тяж ела и горька одинокая ста
рость.

Таково, примерно, содержание письма, кото
рое я  получил от приятеля-ры бака.

В ответном письме я  просил поймать Мергена 
и, если это удастся, сообщить мне. Но ответа 
я  не получил. После, из письма, полученного от 
другого охотника, я  узнал, что старый рыбак 
умер, и просьба моя осталась невыполненной.

Ч ерез год после его смерти, в конце зимы, у 
стога сена рядом с хатой, в которой мы жили, 
наш ли закоченевшего, припорошенного снегом 
волка. На мягком снегу хорошо были видны 
следы Мергена, пришедшего в поселок из кам ы 
шей. А на подоконнике наш ей саманной хаты, 
которая к тому времени уж е развалилась, долго 
оставались на талом снегу отпечатки двух боль
ш их волчьих лап. Должно быть в предсмерт
ной тоске, одинокий, умирающ ий, старый, бес
помощный зверь вспомнил своего хозяина.

Ш куру с М ергена не снимали, потому что он 
был хоть и зверь, но друг человека.

Вот и вся история об охотничьем волке Мер- 
гене. И мне думается, это современная иллю ст
рация того, как  когда-то, в давние времена, че
ловек своим разумом, своей творческой силой 
заставлял  служ ить себе зверей, превращ ая их 
в старательны х помощников и верны х друзей.
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Л е с н о й  
с т а р ш и н а

А. Д Ж А Ф А Р О В  Рис- г. Н икольского.

ЩЕДРА осень Южного Дагестана: воздух н а
поен запахам и душ истых яблок и груш, 

кисло-сладкого кизила и алычи.
В это богатое плодами время и спускается с 

высоких скалистых гор к ф руктовы м  садам 
«лесной старшина» — мохнатый, широколобый 
медведь.

Вот и сегодня вбежали в аул запы хавш иеся 
ребятишки:

— Скорее! В саду три медведя... деревья ло
мают...

Ребятиш ки не выдумывали. Осенью «лесной 
старшина» нещадно ломает фруктовы е деревья, 
чтобы полакомиться плодами.

— Что ж е не идете на медведя? — спраш ивал 
охотников старый чабан Меджид, получив доне
сение ребятиш ек.— Или вы мастера только по 
зайчиш кам?

Он не хотел и слы ш ать о том, что охота на 
медведей в сентябре — браконьерство. Да по со
вести и мы досадовали на этот закон, обрекав
ший сады на гибель.

— Разве лучш е вы делаете,— не унимался 
дядя Меджид,— когда в ф еврале истребляете 
медведиц, оставляя малых детеныш ей на произ
вол судьбы?

Наш неутомимый следопыт Рам азан  поддер
ж ал чабана:

— Так дальш е нельзя,— ораторствовал он в 
группе охотников.— Созовем районное совещание 
или я буду принципиально ж аловаться в Мо
скву. Надо изменить сроки охоты.

Рам азан — наш  коновод. Б ез него не обходи
лась ни одна охота на крупного зверя. Он был 
непревзойденным консультантом для того, кто 
решил идти на кабана или «лесного старшину».

Но всякий раз, когда Рам азан  охотился с на
ми, его горячая натура не вы держ ивала — он 
стрелял первым, не дож идаясь выстрелов това
рищей, и раненый зверь уходил, оставляя кро
вавые следы.

— Принципиально не везет,— возмущенно го
ворил Рамазан, виновато глядя на нас.

Мы понимали, что дело тут не в невезении. 
Просто крупному зверю мало одной пули. Редко 
она уложит медведя. Но Рам азан  горячо убеж 
дал нас, что от его меткого выстрела уйти не
возможно, хотя мы только что были свидетелями 
обратного.

Не забуду, как  однажды мы с Рам азаном  и 
еще двумя товарищ ами натолкнулись на следы 
стада кабанов. Судя по свежим отпечаткам  на 
земле, стадо прошло на леж ку совсем недавно.

Мы двинулись вдоль ущ елья, в котором беж а
ла ш умная горная речуш ка. По ее правому бе
регу, как  бы образуя этажи, тянулись непри
ступные скалы. Левый берег был тож е крут и 
скалист. По этому каменному коридору и про
шли недавно кабаны.

— Они в мешке,— возбужденно шепнул Р ам а
зан и прикрыл рот ладонью — дескать, не надо 
ш уметь.— Оставайтесь тут, пока я не вернусь 
за вами.

Мы остались ждать. Лес шумел. Декабрьское 
солнце расщедрилось и грело по-настоящему. 
С деревьев градом сыпались льдинки подтаяв
шего инея.

Вдруг невдалеке прокатился выстрел, повто
ренный горным эхом. Это Рам азан  опять нару
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шил наш уговор. Вскоре показался и он, сму
щенный, с понуро опущенной головой.

— Опять беда,— сокрушенно пробормотал наш 
друг.— Не суждено...

Оказалось, что, идя по следу кабанов, он не
взначай наткнулся на задремавш его медведя. 
Тот не слыхал ш агов охотника за шумом к а 
пель и падающих с ветвей серебристых льдинок.

Два — три метра отделяли Р ам азана от зверя, 
который медленно встал на задние ноги и 
скрылся в густых зарослях кустарника.

— Опять ты нас принципиально с носом оста
вил!— упрекнул кто-то из нас неудачливого сле
допыта.

Вернувшись домой, мы не стали рассказы вать 
сельчанам о неудачной охоте,— ведь слух о ней 
быстро долетел бы и до соседних аулов. А уж  
насмешливых улыбок соседей мы совсем не хо
тели видеть.

И вот именно с этими соседями, насмеш ек ко
торых мы так опасались, вскоре получилась 
еще более конф узливая история.

Охотники их селения Дуршутул наш ли мед
вежью берлогу. Ну как  тут утерпеть, не пойти 
на медведя. Возглавил небольшой отряд смель
чаков отчаянны й храбрец, герой многих охот
ничьих побасенок Али.

Очутившись у берлоги, охотники принялись 
что было мочи шуметь, чтобы потревожить, «вы
звать из дома» «лесного старшину». Али, как 
обычно, был впереди, остальные — за его спиной.

Вскоре показалась бурая холка медведя. 
И тут же раздался выстрел. Ранены й медведь 
бросился на Али. Да, бросился и... схватил зу 
бами его ружье. Схватил... и понес его, держа 
поперек пасти. Уйдя метров на пятьдесят от 
охотников, «старшина» поднялся на пригорок, 
оглянулся на растерянные лица людей, на их 
удивленно приоткрытые рты, бросил руж ье и 
скрылся.

— Хорошо еще, что «лесной старшина» не за 
ставил тебя поднять руки вверх! — ш утят с тех 
пор над храбрецом Али.

Сразу после этого забавного случая мы отпра
вились в те же места, где было похищено мед
ведем ружье дуруштульцев.

С помощью Р ам азана скоро удалось найти но
вую берлогу. Потревоженный медведь не долго 
заставил себя ждать. Но удивительнее всего то, 
что на сей раз наш следопыт вы держ ал х ар ак 
тер — стрелял вместе с товарищ ами. Три пули 
свалили грузного медведя.

— Вот это принципиальный выстрел! — похва
лил сам себя Рам азан, не преминув вставить 
свое любимое словечко. Взяв нож, он принялся 
свежевать зверя. И тут мы услы хали его встре
воженный голос:

— «Не сужденный» вернулся!
Мы склонились над убитым медведем и уви 

дали старый след от пули. Рядом была еще одна 
такая рана. Улыбаясь, Р ам азан  извлек две пули: 
одну от двадцатки, другую — принадлеж авш ую  
ему, как он горячо убеждал нас.

...Эти случаи почему-то пришли на память, 
когда мы увидали, как взволновался Рамазан, 
выслушав рассказ ребятишек о встрече с тремя 
медведями.

На другой же день уж е с утра Рам азан  был 
у меня и, не в силах более сдерж ивать свое 
волнение, восклицал:

— Ради А ллаха, пойдем вечером в лес. Ну 
хотя бы посмотрим на «лесных старшин». Ну 
пойдем...— Черные глаза моего друга были пол
ны мольбы.

Я кивнул головой в знак согласия.
И вот только сумерки стали спускаться в до

лину, мы двинулись в лес. На нашем пути то 
и дело попадались рослые груши. Они стояли 
печально, с поникшими надломленными вет
вями. На земле валялись сучья, зрелы е плоды, 
так  и не дож давш иеся человеческих рук.

— Принципиально буду стрелять! — возм ущ ал
ся Рам азан , широко ш агая.— Если бы такое бе
зобразие натворил я, меня бы ош трафовали или 
протянули в стенгазете — крокодил ходит по 
району. А медведь, пожалуйста, наносит такой 
ущ ерб и все ему нипочем! В засаду рано. Пой
дем -ка пока за орехами.

Рам азан  положил на кам ень какой-то сверток, 
прихваченны й из дсма, и мы заш агали дальше.

В лесу было прохладно^ По-моему, осенний 
лес наряднее весеннего: в эту пору вместо бело
снежного огня цветения — сочные краски плодов. 
М елкие орехи в своих зубчаты х гнездыш ках.
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Они прячутся в еще зеленой листве, а рядом 
согнулись до земли отяж елевш ие ветви громад
ных стволов грецкого ореха. А еще дальш е — 
на краю поляны — рубиновая россыпь покрыла 
низкорослые деревца кизила. Свободно раски
нула ветви алыча. Тут розовые, там ж елтые 
кисти нависли над землей.

А сколько яблок, груш, пунцового шиповника! 
Все это — дары щедрот! осени, вознаграж даю щ ей 
человека-хозяина.

И з-за горы показался багровый диск луны. 
Он был огромен и вы плы вал медленно и неза
метно.

Тишина. Мы вернулись к камню, где Рам азан  
оставил свой сверток. Оказалось, в нем была 
тряпка, смоченная керосином. 

х — Обманем «старшину»! — пояснил Р ам азан .— 
Запах человека медведь быстро почувствует, а 
керосин для него — тьф у-тьф у.

Забравш ись на толстый комель отжившего 
свой век дерева, мы засты ли б ожидании.

Где-то за рекой слы ш ался далекий гул трак 
тора. Изредка долетали девичьи припевки и з а 
дорно веселые голоса парней. Заработала моло
тилка, заж глись ф ары , бросив ручейки света. 
И тут же проснулась сова, затянула протяж ную  
песню. Как не надоест ей тянуть одно и то же. 
За спиной послыш ался шорох, тяж елы е удары,— 
падают спелые груши.

— Смотри, не стреляй сгоряча! — ш епнул я 
Рамазану.

Зеленоватый свет луны  освещал поляну. Вот 
кто-то выны рнул из кустов. Остановился. Б ы 
стро вразвалку побежал через сетку света и 
теней. Засты л на месте... и нырнул в лесные 
заросли.

— Барсук ш ляется,— -пробормотал Рам азан.
Руж ье наготове. Оно каж ется почему-то особо

тяж елым. Насторожась, мы глядим по сторонам. 
Ведь «старшина» может подойти незаметно, как 
он порой подходит к отарам,— заж ав в лапах 
зеленые ветки. Н адеж ная маскировка!

Мне вдруг вспомнилось, как  однажды мы с 
чабаном Гамидом отправились в горы. Было 
утро. Неожиданно появилась медведица со свои
ми детенышами. Они бежали нам навстречу, 
словно щенки, которые ищут, с кем бы порез
виться. Что делать? Мы замерли на месте. 
А медвеж ата все ближе и ближе. И кто же нас 
выручил? Сама медведица. Она стала хватать и 
откидывать медвеж ат — одного направо, другого 
налево. Всех убрала с дороги.

Мои воспоминания прервал легкий толчок Р а 
мазана. К грушам вперевалку шел «старшина». 
За ним семенили медвежата. Терпкий запах  ке
росина видно тревож ил большака. Он то обню

хивал траву, то поднимал к небу свое черное 
рыльце, втягивая ноздрями воздух. Но запаха 
человека не было — его заглуш ал керосин.

М ладшие братья бостьшака не были так  осто
рожны. Они стремглав беж али прямо к груш е
вым деревьям. Один из них быстро полез по 
стволу. Ну и ловкач! Выбрав толстый сук, он 
встал на задние лапы, а передними начал тр я
сти отяжеленные плодами ветки, совсем как  че
ловек. Глухо застучали о землю сочные груши.

Рам азан  осторожно наступил мне на ногу,— 
дескать давай команду стрелять, а то я принци
пиально не выдержу. Но в которого медведя це
литься? Большого улож ить трудно, в голову 
вряд ли попадешь. А вот тот, что на дереве, хо
рошо виден на фоне неба.

Гул двух выстрелов слился воедино. Два мед
ведя, лакомивш иеся под грушей, бросились н а
утек. А третий, в которого мы стреляли, даж е не 
шелохнулся, как будто был пригвожден к де
реву. Снова гул выстрелов и рокочущий, торж е
ствующий бас Рамазана:

■— Хо-хо-хо! Так тебе, голубчик, наворовал- 
ся.— Медведь тяж ело рухнул на землю: че
ты ре пули угодили в разбойника.

— Ну, теперь он принципиально не будет бес
чинствовать,— пошутил Рамазан, разгляды вая 
убитого «старшину».

Перевел с табасаранского  языка 

С. КО РЗИ Н КИ Н

с. Х ив, Д агестан ской  АССР
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К н и г а  о х о т н и к а - т и г ^ о л о в а

К нига «К ум аон ски е лю доеды » 
вы д е р ж ал а  в А нглии н еско л ько  
и здан ий  и п еревед ен а на м ногие 
я з ы к и . В ней н ап еч атан о  десять  
очерков  об охоте на ти гров. К а ж 
ды й и з н и х  — зах в а ты в а ю щ а я  н о 
вел л а  о поеди н ке ч е л о в ек а  со 
зверем . Н ап и сан н ы е просто , д а 
ж е н еско л ько  суховато , точ н ы м  
скуп ы м  я з ы к о м , они  ч и таю тся  с 
увлеч ен ием , р а з  в зя в ш и с ь  за 
кн и гу , трудн о  от нее о торваться .

А втор кн и ги  — Д ж и м  К орбетт, 
ан гличанин , р о ди вш и й ся  в И н
дии. П очти п ятьд есят  лет  своей  
ж и зн и  он отдал  охоте. И з них  
32 года о х о ти л ся  на тигров. Он 
не просто и стреб и тель  ти гров  и 
леопардов. К орбетт п р еж д е  всего 
зоркий  н атурали ст , п р ек р асн ы й  
знаток п ри роды  И ндии. Он о х о 
ти лся  с целью  и збави ть  н асел е 
ние от страш ного вр ага , у н о си в
ш его б езн ак азан н о  сотни  ч е л о в е 
чески х  ж и зн е й ,—от ти гров  и  лео- 
пардов, став ш и х  лю доедам и.
Многие годы  К орбетт ш ел  по 
этой опасной  троп е о хоты , п ер е
ж и л  д есятк и  встреч  в д ж у н гл я х  
со своим и п р о ти вн и кам и , встреч> 
грози вш их, к а за л о с ь , н ем и н у е
мой гибелью  ем у , но к а ж д ы й  р а з  
он вы ходи л  победителем  из 
см ертельной  сх в ат к и  с х и тр ы м , 
беспощ адны м  и л о вк и м  зверем .

В кн и ге  К орбетта п р еж д е  
всего п од ку п ает  ум ен и е  авто р а  точно , без к ак и х -л и б о  
пр и кр ас , передать  зах в аты ваю щ у ю  о бстан овку  охоты  в 
д ж у н гл я х . К орбетт п ревосход но  зн ает  п р и роду  д ж у н г 
лей, в его о ч е р к а х  много т о н к и х  наблю ден и й  за  
ж изн ью  и х  обитателей , он в соверш ен стве  зн ак о м  с 
биологией тигров, и х  п р и в ы ч к а м и , п о вад к а м и . П р о ф ес
сор Г. П. Д ем ен тьев , п еревед ш и й  кн и гу  К орбетта на 
русский я з ы к , вы соко  оц ен и вает  ее н аучн ую  зн а ч и 
мость — «несм отря на н еобы ч ай н ость  о п и сы в аем ы х  в

ней собы тий, книга вместе с тем 
со д ер ж и т наи лучш ее и наиболее 
полное описание образа  ж и зн и  
ти гров , основанное на строго до
стоверном  ф акти ч еско м  м ате
риале».

М ноголетние наблю дения за 
ж и зн ь ю  тигров убедили К орбет
та , что лю доедам и  тигры  стано
в я т с я  сл у ч ай н о , что сам по себе 
тигр н и когд а не нападает на ч е 
л о век а . «Люди не представляю т 
д л я  ти гра  естественной добы чи,— 
п и ш ет К орбетт,— и только когда 
вследствие ран  или  старости зв е 
ри стан о в я тся  неспособны ми про
д о л ж а т ь  свой  п р еж н и й  образ 
ж и зн и , они н ачинаю т питаться 
ч е ло в еч еск и м  м ясом».

К этом у необходим о добавить, 
что к р а й н я я  беззащ и тн ость  сель
ского н асел ен и я  И ндии только 
способствует развити ю  в тиграх 
эти х  н есвой ствен н ы х  им особен
ностей . К стати , нигде, кром е Ин
дии, ти гр ы -л ю д о ед ы  не встре
чаю тся.

Глубокое зн ан и е  биологии тиг
ра  п о зво л я ет  К орбетту взять  под 
защ и ту  это у ж е  н ачинаю щ ее ста
н о ви ться  р ед к и м  ж ивотное. Он 
п и ш ет, что  в ы р а ж е н и я  «ж есто
ки й , к а к  тигр» или  « кровож ад
н ы й , к а к  тигр» , употребляем ы е 
в л и тер ату р е , то л ько  о б н ар у ж и 
ваю т достойное с о ж ал ен и я  н еве

ж ество . «Т игр,— говорит К орбетт,— великодуш ны й 
д ж е н тл ь м е н , б еспредельн ой  храбрости . Если он будет 
истреб лен , а  он будет и стреб лен , если  общ ественное 
м нение не стан ет на его защ и ту , И ндия обеднеет, л и 
ш и вш и сь  п р екр асн о го  п р ед стави тел я  своей  фауны ».

В н аш ей  стр ан е  истреб лен ие ти гров  зап рещ ен о . Этот 
р ед к и й , к р а с и в ы й  зв е р ь  в зя т  под о х р ан у  зако н а . 

Н и ж е п еч а тается  р а с с к а з  «Тигр с П ипал-П ани».

Тигр с.Пипал-Пани
Д ж . КО РБЕТТ

А  РАННИХ временах его ж изни я  знаю толь- 
”  ко то, что он, в помете из трех, родился в 
глубоком овраге среди предгорий.

Ему, наверное, было около года, когда я, обра
тив внимание на крик оленя-читала, ранним 
ноябрьским утром нашел его следы на песке у 
небольшого ручья, известного у местных ж ите
лей под названием П ипал-Пани. Вначале я по
думал, что он убежал от матери. Но неделя ш ла 
за неделей, а он все ходил один по звериным 
тропам в лесу. Я тогда пришел к заключению, 
что объяснение его одиночества связано с при
ближением брачного сезона у тигров. В конце 
концов такова судьба всего молодого населения 
джунглей: сегодня оно ревностно охраняется, 
если необходимо, ценой жизни родителей, а по
том изгоняется — так природа предупреж дает 
возможность кровосмешения.

В эту зиму тигренок кормился павлинами, кар- 
керами, кабанятами, случайно самками читала. 
Ж ильем  ему служ ило упавш ее дерево — убе
жищ е, которое создано было временем и дико
бразами. Сюда он приносил добычу, греясь в 
холодную погоду в укры тии гладкого ствола де
рева. Раньш е здесь много раз находили теплое 
убежищ е леопарды.

Только в конце января я  увидел тигренка 
вблизи. К ак-то вечером я  выш ел на прогулку 
без определенной цели и увидел, как  ворона 
взлетела и стала чистить клюв о ветку. Во
роны, гриф ы  и сороки всегда интересуют меня 
в дж унглях, и я нередко находил при помощи 
этих птиц добычу хищ ны х зверей в Индии и 
Африке. В этом случае ворона указала мне ме
сто трагедии, происшедшей накануне ночью. 
О лень-читал был убит и частью съеден, но ка

54
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



кие-то прохожие разрезали остатки оленя и 
унесли с собой. Все, что они оставили от чи
тала, были обломки костей и немного зап ек
шейся крови, которой только что и позавтра
кала ворона. Так как  подходящ их укры тий не 
было, а рядом проходила дорога, то зверь, ко
торому принадлеж ала добыча, не мог видеть ее 
исчезновения и должен был вернуться. Поэтому 
я решил устроить засидку и располож ился на 
терновнике со всеми удобствами, которые толь
ко позволяли колючки.

Не хочу убеждать читателя, если он расхо
дится со мной во мнении по весьма спорному 
вопросу об охоте на хищ ны х зверей с засидок 
над их добычей. Мои личны е наиболее при ят
ные охотничьи воспоминания связаны  с тем 
временем —■ часом или двумя перед закатом  
солнца,— которые я  проводил в засидках над 
добычей хищ ников. Н ачиная с тех давних вре
мен, когда я  сидел над лангуром, убитым лео
пардом, вооруженный ш омпольным ружьем, 
стволы которого были во избеж ание разры ва 
обмотаны проволокой, и кончая теми недав
ними днями, когда, положив на колено руж ье 
последнего образца, следил за  тигрицей, при
шедшей к убитому ею самбару с двумя тигря
тами. И притом не испы тал никакого огорчения, 
не добыв в этом случае охотничьего трофея.

В описываемом случае передо мной не было 
добычи в виде определенного хищ ника, но это 
не уменьшило моих надежд на удачны й вы ст
рел. Их поддерживал весьма большой интерес 
животного населения дж унглей к пропитанной 
кровью почве. Подтверждал это и старый с се
дой мордой кабан. В течение десяти минут он 
спокойно жировал, потом фы ркнул, когда на 
него потянуло ветром с запахом  крови. Он вы 
соко поднял рыло и, двигая им, как  только 
может делать этот зверь, получил, конечно, го
раздо лучш ее представление о происшедшем, 
чем я при осмотре почвы, на которой не было 
следов. М анера кабана подходить — небольшое 
движение вправо и назад против ветра, а потом 
влево и опять против ветра, причем с каж ды м  
движением он приближ ался на несколько яр 
дов — показывала, что читал был убит тигром. 
Убедившись в собственной безопасности, а такж е 
в том, что пож ивиться ему нечем, кабан ото
шел и исчез из виду. Теперь появились два чи 
тала с бархатисты ми рогами. И х приход с под
ветренной стороны и прямо к окровавленному 
месту уже говорил о том, что они были свиде
телями ночной трагедии. Понюхав поочередно 
почву и постояв в напряж енной готовности не
медленно ретироваться, олени, удовлетворив 
свое любопытство, уш ли обратно.

Любопытство вовсе не представляет собой мо
нополии человека. Многие ж ивотные становятся 
его жертвой. Собака уходит с веранды, чтобы 
облаять мелькнувш ую  тень, олень отделяется от 
стада осмотреть заш евеливш иеся травянистые 
заросли — и залегш ий леопард получает добычу.

Солнце уж е садилось, когда вправо от меня 
что-то привлекло мое внимание. Какой-то зверь 
пересек открытое место между двумя кустами 
на дальнем конце поляны, ярдах в тридцати от 
моего дерева. Затем из кустов, не огляды ваясь 
ни вправо, ни влево, выш ел тигренок. Прямо

пройдя к месту, где долж на бы ла находиться до
быча, он бросил вы ж идательны й взгляд, сменив
ш ийся разочарованием, когда стало понятно, что 
читал, добытый, возможно, после долгих часов 
терпеливого скрады вания, исчез. Осколки костей 
и пятно запекш ейся крови не вы зы вали у тиг
ренка интереса — внимание сосредоточилось на 
пне, к  которому прилипли кусочки мяса. Не я 
один хож у с руж ьем  в дж унглях, и если тигре
нок долж ен был вырасти в тигра, было необхо
димо внуш ить ему, что неосмотрительное при
ближение днем к добыче опасно. Дробовик и вы 
стрел мелкой дробью лучш е годились для моей 
цели, но в данном случае я  должен был пользо
ваться нарезны м  оружием. И когда тигренок 
поднял голову, чтобы обнюхать пень, моя пуля 
ударилась в дерево в дюйме перед его носом. 
Только раз за  все последующие годы он забыл 
этот урок.

Следующей зимой я видел его несколько раз. 
Уши его уж е не казались такими большими, а 
его детский наряд сменился ярким  краснова
тым мехом с хорошо очерченными полосами. 
Сломанное дуплистое дерево вернулось закон
ным владельцам — паре леопардов. Новое жилье 
было найдено тигренком в густых зарослях у 
предгорий, а к «меню» прибавился молодой 
самбар.

Когда я  на следующую зиму, как  обычно, пе
реехал из гор в долину, я  не наш ел знакомых 
мне следов ни на зверины х тропах, ни у мест 
водопоя. Несколько недель я  думал, что молодой 
тигр покинул свою родину и куда-то пересе
лился. Но однажды утром его отсутствие полу
чило объяснение: рядом с его следами были 
меньшие и более узкие следы его самки, на по
иски которой он уходил. Я только один раз ви
дел этих тигров. Однажды я  охотился в пред
горьях на сероу *; на обратном пути мое внима
ние привлек гриф, сидящий на высохшем де- 
реве-сал. Птица сидела спиной ко мне и 
смотрела на небольшие кустарники, за кото
ры м и начинались густые джунгли. Росы на земле 
было еще много, я бесшумно дошел до дерева и 
бросил взгляд кругом. Рог мертвого самбара — 
живой олень не мог бы леж ать в таком поло
жении — виднелся над низкими кустами. Удоб
ная, поросшая мхом скала позволяла мне не 
ш уметь и прочно держ аться на ногах; встав во 
весь рост, я  видел всего самбара. Задняя часть 
его бы ла съедена, а по сторонам его леж али 
тигры. У лежавш его за  самбаром были видны 
только задние лапы. Оба тигра спали. Для вы 
стрелов мне надо было пройти несколько футов 
вперед, а затем влево, чтобы я мог видеть шею 
тигра, но я забыл о молчаливом свидетеле. Пока 
я стоял на месте, он не мог меня видеть, не 
пройдя и десяти футов, я  стал заметным. Обес- 
поконный моим приближением, гриф захлопал 
кры льями, задел за  лиану и спустился на землю. ' 
Тигрица сразу проснулась и уш ла, бросив до
бычу, за нею быстро последовал самец. Выст
рел был возможен, но очень рискован, прини
м ая во внимание джунгли, где на стороне р а

* Сероу — го р н ая  антилопа, б л и зк а я  к  горалу, р асп р о 
стран ена в Г и м а ла ях  и В осточной А зии (до Я понии и 
С ум атры ).
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неного зверя были бы все преимущества. Для 
тех, кто этим не занимался, я могу рекомендо
вать охоту на тигров и леопардов у их добычи 
как самый интересный способ охоты. Но стре
лять при этом надо очень точно, так  как, если 
зверь не убит, выслеж ивание его требует боль
ших хлопот.

Нед/глей позже тигр по-преж нему продолжал 
свою холостую жизнь. Но в характере его на
ступили изменения. До этого времени он не воз
ражал против посещ ения мной его добычи, но 
после того, как  его оставила тигрица, он при 
первой моей попытке проследить за ним, ясно 
показал, что никаких вольностей он впредь не 
позволит. Сердитый рев тигра на близком рас
стоянии — самый страш ный звук в дж унглях. 
Чтобы понять это, надо его слышать.

В первых числах марта тигр убил взрослого 
буйвола. Я был в предгорьях, когда предсмерт
ное мычание буйвола и яростное рычание тигра 
разнеслись по лесу. Я определил, что звуки 
шли из оврага примерно с расстояния в ш есть
сот ярдов. Ходьба бы ла трудной по обрывистым 
скалам и колючим кустам. Когда я взобрался 
на крутой обрыв, с которого откры лся вид на 
овраг, борьба буйвола за ж изнь кончилась, но 
тигра не было видно. На рассвете следующего 
дня я опять посетил овраг и нашел, что буйвол 
находится на том же месте. М ягкая почва, 
утоптанная следами копыт у тигровых лап, по
казывала, что борьба была отчаянной. Только 
после того, как  у буйвола были перекуш ены 
ахиллесовы сухожилия, тигр сбил его с ног; 
борьба продолжалась минут десять-пятнадцать. 
Следы тигра вели через овраг, и, идя по ним, я 
нашел на скале кровавую дорожку, а в ста я р 
дах — другую. Буйвол ранил тигра рогами в го
лову, и этих повреждений было достаточно, 
чтобы тигр полностью утратил интерес к до
быче, к ней он не возвращ ался.

Через три года тигр пренебрег тем уроком, 
который я ему дал (он мог бы сказать в свое 
оправдание, что дело было в сезон, когда охота 
на тигров закрыта); неосторожно подошел к до
быче, у которой ночью устроил засидку один 
заминдар * со своими арендаторами, и получил 
пулю, раздробившую плечевую кость. Попыток 
пойти по следам раненого зверя не было сде
лано. Через тридцать шесть часов тигр с целым 
роем мух на плече добрался до усадьбы инспек-

* Зам индар — п ом ещ и к.

торского кордона, перешел через мост, за ко
торым располагался двойной ^ряд домов. Ж и 
тели, стоя у дверей, наблюдали за тигром. Он 
вошел в ворота огороженного двора и завладел 
пустым сараем. Через двадцать четыре часа 
тигр, по-видимому, обеспокоенный людьми, ''соб
равш имися из соседних деревень, чтобы по
смотреть на него, уш ел по той же дороге, по ко
торой пришел, миновал ворота и направился к 
ниж нему концу наш ей деревни. У одного из на
ш их арендаторов подох бычок, его вы тащ или в 
кусты  на околице деревни. Тигр нашел его и 
провел тут несколько дней, утоляя ж аж ду в оро
сительном канале.

Когда мы через два месяца вернулись из гор, 
тигр кормился мелкой добычей: телятами, ов
цами, козами и т. п.,— которую он мог ловить 
в окрестностях деревни. В,.-марте рана его за 
жила, но правая нога оставалась вывернутой 
внутрь. Тигр вернулся в тот лес, где был ранен, 
и стал брать тяж елую  дань с деревенского 
скота. Из предосторожности он насыщ ался от 
добычи только один раз, поэтому ему приходи
лось убивать в пять раз больше, чем обычно де
лает тигр. Больш е всего страдал от этого ранив
ший тигра заминдар, у которого было стадо в 
четыреста коров и буйволов.

В последующие годы тигр очень вырос и стал 
широко известен; охотники, да и другие люди» 
неоднократно пытались добыть его.

К ак-то в ноябрьский вечер некий крестьянин, 
вооруж енный одноствольным шомпольным 
ружьем, устроил засидку на кабана, поместив
ш ись в кусте, росшем на берегу сухого русла, 
среда пересеченной местности.

Длинные стороны этого прямоугольного уча
стка образовали пол?, а короткие — дорогу и к а 
нал в десять футов ш ирины, разделявш ие поля 
и' лес. Прямо перед охотником был четы рехф у
товый обрыв, по верхнему краю которого про
ходила пастуш ья тропа, за  ним участок гу
стых кустарников. В восемь часов вечера на 
тропе появился зверь; тщ ательно прицелившись, 
охотник выстрелил. Зверь упал с обрыва, про
ш ел недалеко от человека и с ворчаньем исчез 
в кустах. Быстро прибежав домой, охотник соб
рал соседей; те, вы слуш ав его рассказ, решили, 
что кабан тяж ело ранен. Люди говорили, что 
ж алко бросать кабана на съедение гиенам и ш а
калам. Заж гли  фонарь, и группа из шести храб
рецов отправилась на поиски подранка. Один 
из моих арендаторов (он отказался сам принять 
участие в экспедиции и позж е признавался 
мне, что у него не хватило духа заглянуть в 
глаза раненого кабана в сумерках) посовето
вал захватить заряж енное ружье.

Совет был принят. Р уж ье зарядили изрядным 
количеством пороха, но при этом сломался в 
стволе деревянны й шомпол. Обычный случай, 
h o i  он спас ж изнь шести человекам. Сломанный 
шомпол в конце концов был с большими труд
ностями вытащ ен, руж ье заряж ено, и охотники 
отправились в путь.

По приходе на место, где зверь вошел в ку
старники, начались тщ ательны е поиски. Только 
после того, как  «прочесали» всю местность, по
иски в ’ эту ночь были оставлены. Они были во
зобновлены следующим утром, и в них принял 
участие и «слабонервный» арендатор, который,
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впрочем, лучше разбирался в обстановке в 
дж унглях, чем его товарищ и. Осмотрев место 
под кустом, где была кровь, он собрал и при
нес несколько окровавленных волос, которые я 
признал за тигровые. В это время у меня был 
один из моих друзей охотников, и мы вместе 
с ним отправились осмотреть место происше
ствия.

Я всегда интересовался разгадкой происходя
щих в дж унглях событий по следам. Правда, 
иногда такие выводы бывают ошибочными, но 
иногда они бывают верными. В данном случае 
я оказался прав, предположив, что зверь ранен 
в предплечье правой передней лапы, но ошибся, 
думая, что лапа перебита и что тигр — молодой 
зверь, забредший в эти места.

Крови, кроме того места, где найдена была 
шерсть, не было. О тыскать на твердой почве 
след было невозможно, поэтому я перешел че
рез канал туда, где пастуш ья тропа подходит 
к Нему по песчаному грунту. Здесь по отпечат
кам лап я увидел, что раненый зверь — не мо
лодой тигр, а мой старый друг, тигр с П ипал- 
Пани, который при проходе через деревню был 
в темноте ошибочно принят за кабана.

В предыдущем случае тяж елоранены й тигр 
прошел по населенному месту, не причинив 
вреда ни людям, ни домашним животным. Но 
теперь он был старше и, вынуж денный раной и 
голодом, мог нанести значительны й ущерб. Н е
приятные перспективы, так как  местность была 
густонаселенной. К тому же мне надо было че
рез неделю уезж ать.

Три дня я осматривал каж ды й клочок мест
ности в дж унглях между каналом и предгорь
ями на пространстве примерно в четыре квад
ратных мили, но не наш ел следов тигра. Про
долж ая свои поиски на четвертый день, я после 
полудня встретил старую женщ ину с сыном, по
спешно уходивш их из джунглей. От нее я узнал, 
что тигр ревел в предгорьях и что весь скот в 
панике убеж ал из джунглей. С ружьем в руках 
я всегда хож у один: это безопаснее при встрече 
со зверем и лучш е позволяет соблюдать необ
ходимую тишину. Но в этом случае я отступил 
от своего правила и позволил мальчику пойти 
со мной, так как он очень хотел указать мне 
место, где слышал рев тигра.

Когда мы пришли к предгорьям, мальчик по
казал мне на участок густых зарослей, по той 
стороне которых бы ла гарь, а по этой — ручей 
Пипал-Пани. П араллельно речке и примерно в 
ста ярдах от нее была неглубокая ложбина, с 
моей стороны более или менее открытая, а со 
стороны речки окайм ленная кустами. Торная 
тропа пересекала ложбину под прямым углом. 
В двадцати ярдах от этой тропы на открытой 
стороне ложбины росло небольшое дерево. Если 
бы тигр пошел по тропе, он при выходе из ку
стов, несомненно, дал бы мне возможность вы 
стрелить. Я решил поэтому стать здесь и, под
садив мальчика на дерево (его нога приходилась 
над моей головой), приказал ему дать мне сиг
нал пальцами ноги, если он со своей высокой 
позиции увидит тигра. Сам я оперся спиной о 
дерево и подал голос.

Те, кто провел в дж унглях столько лет, 
сколько я, не нуждаю тся в описании голоса 
тигрицы, ищ ущ ей самца. Лицам менее счастли

вым я могу только сказать, что этот призыв, 
для подраж ания которому нуж ны и непосред
ственный опыт и ш ирокое использование голо
совых средств, не может быть описан словами.

К моему большому удовольствию (я уж е три 
дня ходил по дж унглям, не снимая пальца со 
спуска руж ья) тигр немедленно отозвался с рас
стояния ярдов в пятьсот, и в течение получаса — 
быть может, меньше, но мне, конечно, каза
лось, что больше,— мы обменивались с ним при
зывами: с одной стороны повелительное
требование владыки, с другой — ласковый и поч
тительны й ответ его рабыни. Два раза мальчик 
подавал мне сигнал, но я  тигра не видел. Он 
внезапно появился, когда заходящ ее солнце ос
ветило лес золотистыми лучами. Тигр, не оста
навливаясь, быстро выш ел из кустов и двинулся 
по тропе. Он миновал ложбину как  раз в тот 
момент, когда я подымал ружье, и повернул 
вправо — прямо на меня.

Когда я выбирал место для засидки, я не пред
видел возможности такого маневра: тигр подо
шел слишком близко, к тому же с короткой дис
танции надо было стрелять по голове, к чему я 
не подготовился. П ридерживаясь старого пра- 
зила, усвоенного мной много лет тому назад и 
которого я с успехом придерживался, я не тре- 
зож ил тигра, пока он не остановился. Опершись 
на лапу, тигр слегка приподнял голову и открыл 
тем самым горло и грудь. После удара тяж елой 
пули тигр подскочил и опрометью бросился в 
лес, потом с шумом свалился недалеко от того 
места, где в одно ноябрьское утро, привлечен
ный криком самки читала, я впервые увидел его 
следы.

И только теперь я узнал, что тигр был убит 
по ошибке: рана, которая, как  боялись, могла 
сделать его опасным, при осмотре оказалась 
почти уж е заж ивш ей — свинцовая пуля йовре- 
дила только небольшую вену в правом пред
плечье.

Удовольствие от получения великолепного 
трофея — тигр был в десять футов три дюйма 
«по кривой», его волос находился в превосходном 
зимнем состоянии — смеш ивалось с сожалением 
о том, что ни мне, ни другим обитателям дж унг
лей не придется никогда больше слышать рас
катов его могучего голоса и что никогда больше 
его хорошо знаком ы е следы не появятся на тро
пах, по которым он и я ходили вместе пятнад
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Т> ЗАМЕТКЕ И. Белоглазова 
«Избежать ошибок», опуб

ликованной в № 5 нашего ж ур
нала, говорилось о браконьер
ской охоте на зайцев из-под 
фар автомашины.

Подтверждая изложенный 
факт, старший госохотинспек- 
тор Управления лесами К ры м 
ского облсельхозуправления тов. 
Колесник сообщил редакции, 
что дело о браконьерах Ш ев
ченко, Дядюшкине и Кабышеве 
было передано в Джанкойский 
народный суд; иск госохотин- 
спекции удовлетворен.

НОВОЕ О БЕЛОЛОБОЙ 
К А З А Р К Е

Ю ЕЛОЛОБАЯ казарка — чисто 
тундровая птица. Ю ж ная 

граница ее гнездовья проходит 
в тундровой зоне, с заходом в 
некоторых местах и в лесо
тундру.

Нахождение гнезд и вывод
ков этой птицы в более ю ж ны х 
районах не было известно.

16 июля этого года лесник 
X. Е. Камышников, возвращ а
ясь с работы домой по берегу 
р. Арчеда, протекающ ей на 
территории Арчединского мех- 
лесхоза, Сталинградской обла
сти, обнаружил гусиный выво
док с восемью птенцами.

Старожилы-охотники не по
мнят случая гнездованья бело
лобой казарки в Сталинград
ской области.

В. Х О Д О РЕВС КИ Й

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

ДЕССКОЕ областное обще- 
ство охотников организова

ло открытый стрелковый стенд. 
Каждый член общества охотни
ков может в воскресный день, 
за счет общества, получить 
25 мишеней на траншейном или 
круглом стенде по своему ж е
ланию.

В эти дни на стенде дежурит 
опытный тренер, который под

сказы вает правила обращения 
с оружием на стенде, как  сле
дует стрелять в ту или другую 
тарелочку.

Дни открытого стенда поло
ж или начало выявлению  спо
собных молодых стрелков, во
влечению их в ранее незнако
мый вид стрелкового спорта.

В. О БЫ Д ЕН О В
г. О десса

ПРОБА С И Л

ТТА  СТАДИОНЕ ДСО «Крае- 
-*■*- ное знамя» в г. Яхроме со
стоялись лично-командные со
ревнования охотников Дмитров
ского района, Московской обла
сти. Первое место и переходя
щий кубок завоевала команда 
г. Яхромы, второе место — 
команда Дмитровского завода 
ф резерны х станков.

В личном соревновании на 
первое место выш ел работник 
службы связи г. Яхромы тов. 
Черныш ев, на второе — тов. 
Елецкий, работник завода ф ре
зерны х станков, и на третье — 
тов. Карпов.

Первые соревнования охотни
ков района — это проба сил на 
зоркость, быстроту реакции к 
меткость, подготовка спортсме
нов к осенне-зимнему охот
ничьему сезону.

П. ЧАЦКИЙ
г. Д м итров

НА ПРИЗ 
«ВЕЧЕРНЕЙ М О С К В Ы »

12 и 19 мая на стенде «Локо
мотива» под Москвой состоя
лись традиционные соревнова
ния на приз газеты  «Вечерняя 
Москва». За обладание призом 
боролись стрелки «Торпедо», 
«Спартака», «Локомотива», Мо
сковского общества охотников, 
«Буревестника», «Крыльев Со

ветов», «Зенита» и Всеармей
ского военно-охотничьего обще
ства.

З а  первое место в личном 
первенстве упорная борьба р а 
зы гралась между мастером 
спорта А. Осиповым и молодым 
перворазрядником В. Степи
ным. Оба они поразили по 
93 тарелочки из 100. Н азначен
ная им перестрелка такж е не 
дала преимущ ества ни одному 
из них. Лиш ь в повторной пе
рестрелке победа досталась
А. Осипову. Третье место занял 
мастер спорта Н. Дурнев.

Столь же остро протекала 
борьба за командное первенство 
соревнований. 12 м ая команда 
мастеров и перворазрядников 
Московского общества охотни
ков на одно очко «обошла» 
команду ВВОО. Однако в сле
дующее воскресенье армейская 
команда стрелков II и III р аз
рядов это очко наверстала. Счет 
стал ровным.

Руководствуясь Положением 
о стендовых состязаниях, су
дейская коллегия переходя
щий приз газеты вручила Мо
сковскому обществу охотников.

П. Ю РИН

В Ы Р У Ч И Л И

(  < ТУ ДЕНТ Белорусского лесо- 
технического института 

Е. Литвинов и офицер тов. Тро
фимов заметили в воде тону
щего лося. П одъехав на лодке 
к зверю вплотную, они взяли 
его за рога и вытащ или на от
мель. Лось с трудом добрел до 
берега и тут же лег, не обра
щ ая внимания на присутствую
щих людей. Минут через 20— 
25 он встал и спокойно удалил
ся в ближ айш ий лес.

Этот случай произошел в 
этом году 2-го июля на К арельг 
ском побережье . Ладожского 
озера вблизи селенья Выдлица.

Л. Ш УНЕВИЧ
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УЛО ВКИ  ХИ Щ НИКА

Т Т  АСТУПИЛА пора сенокоса.
На лугах Северного Донца 

звенели косы. Вы сматривая 
добычу (мышей), над лугом па
рил черный коршун. Внезапно 
он камнем упал на землю и 
тотчас снова поднялся в воз
дух. В когтях его виднелось 
что-то большое, плоское, чер
ное. «Не кепку ли чью-нибудь 
под кустом подцепил?» — поду
мал я, наблюдая за птицей. 
А она, поднявшись метров на 
сто, выпустила «фуражку», ко
торая с большой быстротой по
летела вниз. «Тяжеловата ф у 
раж ка-то!»— мелькнула в го
лове мысль.

Коршун проводил падающее 
тело до самой земли, затем 
схватил и вновь взмыл в небо. 
Все повторилось снова. Но в 
третий раз хищ ник не счел 
нужным подыматься так  вы 
соко. Он полетел над к ам ы 
шами и прошел в десяти мет
рах над приютившей меня коп
ной. Только теперь я разгля
дел, что в когтях он держ ал 
болотную черепаху. Она была 
уже мертва: голова и лапы се 
безжизненно свисали из-под 
панцыря.

Коршун со своей лакомой до
бычей, не торопясь, летел к 
лесу.

Г. М А РЧ ЕН КО
г. Ч угуев, Х ар ьк о вск о й  области

У М Е Л Ы Е  РЫБАКИ

T J  А РОСНОЙ августовской 
зорьке я задремал в лодке. 

Разбудил меня шум крыльев. 
Выводок крохалей прилетел с 
Енисея и опустился непода
леку на воду. Я заметил, что 
утки пе просто плаваю т и ны 
ряют, а делают какие-то друж 
ные коллективные заплы вы  и 
броски на берег. Заинтересо
ванный, я  позабыл о ружье.

Утки приближались, не обра
щ ая на меня внимания, Их 
было двенадцать. После оче
редного броска на берег пер
вой в воду сходила старка и, 
отплыа на 4—5 метров, плыла 
вверх по реке. Вслед за нею, на 
равном расстоянии друг от 
друга, гуськом плыли молодые. 
Первые из них держ ались за 
матерью па том же расстоя

нии от берега, что и она, а по
следую щ ие— все ближе к 
суше, последний крохалек плыл 
от берега не далее одного мет
ра.

П роплыв таким  строем с де
сяток метров, старка, а за нею 
и передние утки поворачивали 
к берегу, как  бы зам ы кая по
лукруг. Предводительница
словно бы давала команду на 
своем утином язы ке и весь вы 
водок, хлопая по воде к ры лья
ми, устрем лялся на берег к 
центру полукруга. Сблизив
шись, они своими туш кам и и 
кры льям и подымали значи
тельную волну, кативш ую ся 
перед ними на берег. Отмель 
была покрыта мелкими к а 
мушками, захлестнувш ая их 
волна быстро скатывалась, а 
выброш енная ею м елкая ры 
беш ка задерж ивалась среди 
камней, как  в решете, и тотчас 
попадала в зубчатый клюв про
ворных птиц.

У тиная тоня на этом кончи
лась. Крохали обогнули мою 
лодку, и все повторилось в том 
ж е порядке...

К . Д ЕН И С О В
пос. М аклаково , К р а сн оярского  

к р а я

ВАЖ НОЕ М ЕР О П РИ Я ТИ Е

В О Л Ы Л Е  500 человек, любите- 
”  лей охоты, объединяет При- 
лукское общество охотников. 
Среди них много молодых 
охотников. Не зная правил и 
сроков охоты, они нередко ока
зы вались виновниками многих 
нарушений. От неумелого обра
щ ения с руж ьем  имели место 
даж е несчастные случаи.

На одном из последних общих 
собраний охотники вынесли ре
шение о том, чтобы каж ды й из 
них сдал охоттехминимум. Ко
миссия, избранная из шести 
лучш их охотников, по воскрес
ным дням проводила проверку 
знаний в пределах охоттехми- 
нимума у всех охотников. 
В результате этого выявилось, 
что не только молодые, но и 
некоторые старые охотники не 
знали правил охоты. Лицам, 
которые не знали программ
ного м инимума и неправиль
но представляли задачи по 
охране дичи, давался дополни
тельны й срок на изучение.

Молодые охотники рабочие
В. Данилин и В. Лозовой после

повторного изучения охоттех- 
минимума отлично выдерж али 
экзамен. У семи охотников ко
миссия обнаруж ила неисправ
ность ружей. Здесь ж е чле
ны комиссии передавали ору
ж ие мастеру О. Гавриленко, 
который производил необходи
мый ремонт.

Кроме того, комиссия вы яви
ла и таких людей, которым 
нельзя доверять охотничье ору
жие. Так, например, охотник
С. Валки, зная о зеленой зоне 
около г. П рилуки, охотился 
здесь на пернатую дичь.

Молодому охотнику А . Яцен- 
ко из с. Липовицы за выстрелы 
в селе районный Совет объявил 
строгий выговор.

На протяж ении 2 месяцев ко
миссия проверяла знания по 
техминимуму у 420 охотников. 
Нужно сказать, что это важное 
мероприятие уж е сейчас дает 
положительны е результаты. 
Многие охотники, особенно 
сельские, проводят большую 
работу среди населения по со
хранению  водоплавающей дичи. 
Они вели наблюдение за угодь
ями, чтобы браконьеры не на
руш али покоя уток.

Сейчас, вы полняя решение 
общего собрания охотников, в 
общество принимают новых 
членов с представлением соот
ветствую щ их документов, ре
комендации двух опытных 
охотников.

А . СКРИ П КА 
П редседатель Прилукского 

райсовета, Черниговской 
области УС С Р

В Ы Х У Х О Л Ь  В БЕЛОРУССИИ

Т> О КТЯБРЕ 1955 г. в Чери- 
"  ковском государственном 
бобровом заказнике была вы пу
щ ена партия выхухолей, до
ставленная на самолете из Х о
перского заповедника, Балаш ов- 
ской области.

По первому льду мы' прове
рили наличие зверьков, подсчи
тали все норки, хорошо зам ет
ные по цепочкам скапливаю 
щ ихся подо льдом белых воз
душ ных пузырьков. Подсчет 
показал, что все привезенные 
зверьки ж ивы  и прочно обосно
вались на зиму.

Сейчас вы хухоль наблюдает
ся уж е по всей территории за
казника.

В. О СТАН КО ВИ Ч
г. Ч ери ков, М огилевской  обл.
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И  Б И Б Л И О Г Р О Ф И Я

ПОСОБИЕ 

для молодых ОХОТНИКОВ

М 3  ГО Д А  в год неуклонно растет у нас число 
'  ■ молодых охотников-спортсменов. М ногих из 
них, пожалуй, ещ е преж деврем енно называть 
охотниками: они приобрели руж ье , но ко гда , как и 
на кого охотиться, об этом они имеют самое см ут
ное представление. Ещ е полбеды , если б каж дый 
из начинающих имел возмож ность поучиться у 
кого-либо из опытных, культурны х охотников. Но, 
к сожалению , охотничья культура в широких кр у
гах лю бителей все ещ е очень низка. О тсю да и 
бесхозяйственное использование охотничье-промыс- 
ловой фауны , и многочисленные случаи сознатель
ного и бессознательного  браконьерства . О дна из 
причин этих печальных явлений кроется в недо
статках воспитательной работы . О собенно остро 
ощ ущ ается отсутствие такой работы в деревне.

З десь  долж ны  устраи
ваться лекции, собесе
дования, читка соответ
ствую щ ей литературы . 
М еж ду тем у нас в те 
чение многих лет не по
являлось ни одной кни
ги, которая могла бы 
служ ить кратким  руко 
водством по всем ос
новным видам руж ей
ной охоты для начи
нающих лю бителей. Тем 
более отрадно , что 
именно такое массовое 
пособие выпущ ено те 
перь Ц ентральным сове
том Всеарм ейского  воен- 
но-охотничьего о бщ ест
ва и военным и здатель
ством под названием 
'«Основы спортивной охо
ты. О хотм иним ум ».

Книга охватывает боль
шой круг вопросов, важ 
ных и интересных для 
каж дого охотника-спорт- 
С А лена .

В первой главе излагаю тся «О бщ ие положения 
и правила охоты». Сейчас в эту главу в связи с 
утверждением основных положений М инистерством 
сельского хозяйства С С С Р  нужно внести неболь
шие уточнения. Далее идет глава, в которой осве
щаются все важнейшие виды ружейной спортивной 
охоты, говорится об охотничьем оруж ии, снаряж е
нии патронов и пристрелке руж ья, стендовой

(Ж с гк л ш л Л Ь и ги

'Х Ю С А Г Ш Ш

стрельбе , об охотничьих собаках, даю тся указания о 
съем ке и правке ш кур ок. П оследняя глава носит 
название «Советы  охотнику». Есть в книге и м алень
кая очень полезная глава об охране и воспроиз
водстве охотничье-промысловой ф ауны . В конце 
приведен небольш ой перечень книг, который носит 
название «И спользованная литература», хотя пред
ставляет собой список реком ендуем ой литературы .

М атериал всего пособия излож ен ум ело , гра
мотно, если не говорить о частностях, хотя порой 
и досадны х.

Едва ли стоило помещ ать отдельную  больш ую  
главу, содер ж ащ ую  краткие сведения по биологии 
и распространению  животных. Эти сведения в са
мом сж атом  виде мож но было дать попутно, рас
сказы вая о видах и способах охоты . Кстати , нельзя 
согласиться с тем , что всем охотничье-промысло- 
вым животным уделено примерно одинаковое м е
сто . Н ельзя , наприм ер, «ставить на одну доску» 
куницу, м арала (которы е не им ею т почти никакого 
спортивного значения) и волка (к борьбе с кото
рым долж но быть привлечено самое серьезное 
внимание наших спортсм енов).

И злиш ние, необязательны е для молодого  спорт
смена подробности приведены в главе об охот
ничьем оруж ии. Знание нарезного оруж ия, пулевых 
патронов и, следовательно , умение стрелять ими 
не являю тся обязательны м и для молодого  спорт
смена, сдаю щ его  охотм иним ум . В то ж е время в 
главе о стендовом  спорте явно недостает раздела 
о специф ике снаряж ения патронов.

Н ельзя не обратить внимания на одну ош ибку — 
реком ендацию  неправильного способа борьбы с 
обморожениям.и (стр . 301). В книге говорится, что 
«обм орож енную  часть тела следует растирать на 
холоде», а в помещ ении растирать в воде «ком 
натной тем пературы ». Вот уж е несколько лет, как 
врачи во всем мире отказались от этого старин
ного способа, как неэф ф ективного . Работами мно
гочисленных исследователей и преж де всего ш ко
лой проф . С . С . Гирголава доказано , что при обм о
рож ениях необходим о бы строе и энергичное со 
гревание пораж енной части тела. Сведения на этот 
счет им ею тся во всех новейших учебниках и р у 
ководствах по хирургии.

Непонятно, какие «обож ж енные слизистые обо
лочки тела» р еко м ендуется  «увлажнять стер иль
ными м аслянистыми вещ ествам и» (стр . 300). По- 
видим ому, здесь  слизисты е оболочки спутаны с ко
жей. Если же им ею тся в виду слизистые оболочки, 
например, пищ еварительного тракта, то, стало 
быть, речь идет о химическом ож оге (напр., кис
лотой). Лучш е ничего не говорить, чем ограничи
ваться такими путаными и непонятными указа
ниями! Все эти недостатки мало снижают ценность 
книги и легко  м огут быть устранены при переизда
нии пособия.

Ю . М И ЛЕНУШ КИН

6 0
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



С РУЖЬЕМ И СОБАКОЙ

L /А Л И Н И Н С К О Е  областное книжное издательство 
" ‘ выпустило небольшой сборник очерков и рас
сказов А . В. Гавемана.

В коротких рассказах автор популяризирует охо
ту на глухариных и тетеревины х токах, на тяге 
вальдш непов, с подсадной уткой, с легавой собакой 
по тетеревам , выставки и полевые испытания со
бак.

О хота —  не развлечение. Эго  обогащ аю щ ее душ у 
человека общ ение с природой такой , какой она 
есть : «то ласковой и нежной, то суровой и непри
ветливой. Это —  выносливость и закалка , ум  и со
образительность, это меткий выстрел по тр уд н о до 
ступной дичи».

Ценность книги А . В, Гавемана и в том , что в ней 
в худож ественной ф орм е описывается техника, 
приемы наиболее распространенных видов охоты , 
показывается цель и техника проведения выставок 
и полевых испытаний собак. Д аж е человек, ни разу 
не слышавший песни глухаря , безош ибочно мож ет 
ориентироваться по весьма удачном у сравнению 
начала глухариной песни со звукам и от удара цел
лулоидового мячика о стол настольного тенниса 
(«пинг-понг»). Вообщ е книга насыщ ена многими, 
весьма полезными для начинающ его охотника све
дениями, советами.

К сож алению , не все рассказы  и очерки худ о 
жественно ценны. В очерке «Полевые испытания» 
принижены требования к охотничьим качествам  ле
гавой собаки, даю щ им право на присуж дение ей 
полевого диплома. В очерке о выставке эксперт 
ошибочно им енуется судьей . Спорным является и 
утверж дение автора о том , что в условиях Кали
нинской области самой доступной форм ой обуче
ния является «натаскивание» собак по куропаткам . 
Н есм отря на отдельны е недостатки , эта небольш ая 
книжечка является полезным вкладом  в общий 
ф онд охотничьей литературы .

В. КО РО Л ЕВ
г. К алинин

О НАШИХ ДРУЗЬЯХ
I А  ЗД А ТЕЛ Ь С ТВО  «Ф и зкультур а  и спорт» в этом 
•^ 'го д у  выпускает библиотечку начинающ его охот
ника, состоящ ую  из 20 книг. Эти книги помогут м о
лоды м спортсм енам  приобрести знания по охот
ничьему техм иним ум у. Из этой серии вышла 
книга П. Ф . Пупыш ева «О хота с легавыми соба
ками».

С каж ды м  годом  собаководство в нашей стране 
развивается. Сейчас мож но встретить охотника с 
легавой и в деревне. Книга П. Пупы ш ева, старей
ш его кинолога, предназначена для начинающего 
охотника.

Автор знакомит читателей с историей охоты с ле
гавой в нашей стране.

Достаточно обстоятельно написана глава, как вы
брать подруж ейную  собаку. «Лучш е всего ,—  сове
тует автор,—  приобретать собаку, происходящ ую  от 
полевых производителей и имею щ их полную (не 
м енее пяти колен) родословную ... Каж дом у охот

нику при выборе легавой следует только знать тре
бования, которы е он будет предъявлять к ней на 
охоте. Например, одним нужна очень страстная 
собака, с бы стры м  ходом , д руги м , наоборот,—  спо
койная, с небольш им ходом »...

Кратко  автор опи
сывает породы легавы х 
собак, отм ечая особен
ности каж дой породы .

П росто , доходчиво из
лож ена глава «Выбор и 
выращ ивание щ енят».
Автор  указы вает, что 
«для ... выращивания щ е
нят лучш е всего избрать 
весеннее время».

Достаточно обстоя
тельно П. Пупышев пи
ш ет о первоначальном 
обучении щ енят, о на
таске и первой встрече 
собаки с птицей.

Большой раздел  а 
книге посвящ ен охоте с 
легавой собакой. У м е 
стно автор напоминает 
слова С . Т. А ксако ва :
«Всякий охотник знает 
необходим ость легавой 
собаки: это жизнь, д у 
ша руж ейной охоты и 
предпочтительно охоты 
болотной, самой лучш ей; охотник с руж ьем  без 
собаки, что-то недостаточное, неполное»...

В книге П. Ф . Пупыш ева много хорош их ри
сунков.

В конце книги даны «Правила полевых испыта
ний легавых собак».

П. М АН УЙ ЛО В

НОВЫЕ КНИГИ

Основы спортивной охоты (охотминимум]. Воениз- 
дат, М ., 1957, 16 печ. л. +  7 цветных вклеек . Цена 
8 руб . 90 коп.

В. Е . Г е р м а н .  Охота на болотную и луговую
дичь. Библиотечка начинающего охотника, выпуск 8. 
Изд-во «Ф и зкультур а  и спорт», М ., 1957, 5,5 печ. п., 
тираж 100 000 экз . Цена 1 руб. 50 коп.

Календарь охотника и рыболова-спортсмена на 
1957 год (блок). 16 красочных полос (4 печ л .). 
Изд-во «Ф и зкультур а и спорт», М ., 1957, тираж
150 000. Цена 5 руб.

Волки и их истребление. Сборник. Воениздат, М ., 
1957, 11 печ. л. Цена 4 руб . 80 коп.

Рыболов-спортсмен. А льм анах, книга 7-я. Изд-во 
«Ф и зкультур а  и спорт», М ., 1957, 16,5 печ. л., ти
раж  100 000. Цена 6 руб . 30 коп.

Виталий Б и а н к и. Повести и рассказы. Изд-во 
«Советский писатель», Л ., 1957, 24 печ. л., тираж
75 000. Цена 6 руб . 40 коп.
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РУКОВОДСТВО
для охотников

НА ВОДЯНУЮ ПТИЦУ

MALLARD
G R E E N H E A D

( к р я к в а )

P U R P L E . S P E C U L U M  
( n y o n v P H o iE  г л а з к и )

B O R D E R IN G  W H IT E  
(Б Е Л А Я  КАЙ М А )

h i t i s  o u t e r  t a i l
FEATHERS 

,ИЕШМИ6 ПЕ Р Ь Я  Х В О С Т А  Б Е Л Ы Е ]

CREEN  HEAD 
( г о л о в а  з е л е н а я )

white RING
(БЕЛО Е КОЛ

Е. СО ЛДАТКИ Н

/ С Л У Ж Б О Й  охотничьего хозяйства Канады при 
Д епартам енте по делам  севера и националь

ных ресурсов было издано руководство для охот
ников на водяную  птицу. О но представляет собой 
небольш ую  брош ю ру (36 стр .) разм ер ом  10 X  16 см,' 
очень удобную  для пользования в полевых усло 
виях, и имеет целью  обучить охотника опознавать 
виды водяных птиц. Начинается руководство  с крат
кого введения, призы ваю щ его охотников соблю дать 
законы и правила охоты и помогать охотничьим о р 
ганизациям провинций.

В разделе  «Советы охотникам» указы вается на не
обходим ость знать дальность боя своего руж ья. При 
охоте на уток р еком ендуется применять дробь 
№ 4. О собенно советуется изучить виды птиц. 
Иногда, встречаясь с редкими вымираю щ ими или 
запрещ енными по какой-либо причине к отстрелу 
видами, охотник, не умею щ ий различать птиц, уби
вает их, и этим наносит вред охотничьему хозяй
ству страны.

З атем  следует краткое описание птиц: лебедей , 
канадских гусей , гусей других видов, уток и неко
торых прочих водяных птиц, отдельно говорится о 
бекасе и вальдш непе. Текст сопровож дается боль
шим количеством рисунков.

В качестве одного из лучш их средств опознавания 
уток брош ю ра р еком ендует изучение образцов 
крыльев, которы е изображ ены  на иллю страциях.

На рисунках показаны птицы в полете. Крупным 
планом дается профиль головы . Вм есте с уткой изо
браж ается селезень в брачном или зимнем наряде . 
Характерны е особенности кры льев, головы , тулови
ща, лап, присущ ие той или иной породе, указы 
ваются стрелкам и и поясняю тся. Например, рисунок 
головы селезня кряквы  им еет надписи: «зеленая
голова», «белое кольцо». Все иллю страции черно
белые, они много выиграли бы, если были бы цвет
ными.

Из других водяных птиц описываю тся лы суха , бо
лотные курочки и коростели . На эти виды дичи в 
Канаде почти не охотятся , хотя в некоторы х частях 
СШ А охоту на коростелей считают отличным видом 
спорта. По всей Северной А м ер и ке  особенно лю 
бима спортсменами охота на бекаса и вальдш непа. 
Бекас встречается по всей Канаде . Вальдш неп яв
ляется восточной птицей и редко  встречается за
паднее провинции О нтарио.

£ a l £ - B l u E
(С В Е .Т Л О - ГО Л УБО Е)

S H O V E L L E R
S P O O N B I L L

(ШИРОКОНОСКА)

M E T A L L IC -C R E E N  SPECULUM  
(э е л е н о - м е т а л л и ч е с * и е  г л а з к и )

C R E E N  НЕ АО 
( го л о в а  з е л е н а я )

CHESTNUT UNDERPARTS 
[ниж ние ч а с ти  т е л а  ка ш тан о в ы е ),

SPCO N -SH APED  B IL L  
( ш и р о к и й  к л ю в )

В конце брош ю ры  указы ваю тся некоторы е дру
гие справочные работы  и руководства, написанные 
различными авторам и, и даю тся основные правила 
охоты .

При охоте на водяную  птицу запрещ ено примене
ние винтовок, пулем етов , руж ей крупнее 10-го ка
либра, пользование более чем одним руж ьем  и 
осветительны м и приборами. Начинать охоту разре
ш ается за полчаса до восхода солнца и заканчи
вать спустя полчаса после захода . М агазинные 
руж ья разреш ается заряж ать только двум я патро
нами. Запрещ ение заряж ать  пятью  патронами обос
новывается тем , что дальние выстрелы  редко до
стигаю т цели, так как птица б удет уж е за преде
лом верного убойного расстояния, и приводят к 
больш ом у количеству подранков. Запрещ ается при
манивание птиц какой-либо пищей, использование в 
качестве приманки подсадны х уток , применение на 
охоте сам олетов.

В заклю чение дано обращ ение к охотникам — 
вести учет убитой водяной дичи и, по просьбе 
охотничьих организаций провинций, доводить до 
их сведения данны е учета.
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СЕ М И Н А Р  Е Г Е Р Е Й  
И О Х ОТИНСПЕКТО РОВ

"р  ОСОХОТИНСПЕКЦИЕЙ при 
Вологодском облисполкоме 

проведен семинар егерей и рай
онных охотинспекторов.

Участники семинара обсуди
ли вопросы: итоги работы по
борьбе с браконьерством, егер
ской службы, новые правила 
производства охоты и ведения 
охотничьего хозяйства, утвер
жденные облисполкомом, ис
требление волков, состояние 
собаководства и другие.

На семинаре было отмечено, 
что организованные в области 
год назад 20 егерских участ
ков способствовали увеличению 
поголовья отдельных видов зве
рей и птиц, особенно выдры и 
куницы. В области сократились 
случаи наруш ений сроков и 
правил охоты. Охота в угодьях 
стала принимать более органи
зованный характер.

В новых правилах определен 
размер ш трафов за каждого 
незаконно отстрелянного или 
отловленного зверя, а такж е 
установлен ш траф  за разорение 
гнезд и нор.

Вместе с тем новые правила 
повышают ответственность р а
ботников лесной охраны  и ор
ганов милиции по охране при
роды и борьбе с браконьер
ством.

Егери и охотинспекторы об
менялись опытом своей работы 
по борьбе с наруш ителями охо
ты. В частности, участников 
семинара привлек опыт, при
меняемый в Череповецком и 
Вытегорском районах. Суть его 
в том, что задерж ание браконь
еров в охотугодьях проводится 
группой охотников в 3—5 че
ловек.

Как было отмечено на семи
наре, активную работу по за 
держанию браконьеров ведут 
егери и общественные охотин
спекторы тт. Данилов, Проску

ряков, Новожилов, Беднягин, 
Папушин и другие.

На семинаре присутствовали 
представители из областного 
управления милиции и У прав
ления лесного хозяйства.

А . Ш А Б А К О В

пос. В ож ега , В ологодской  обл.

НОВЫЕ ПРАВ И Л А ОХОТЫ
IfC n O JIK O M  областного Сове- 

та депутатов трудящ ихся 
утвердил новые правила произ
водства охоты на территории 
Кемеровской области.

Категорически запрещ ена 
охота с подъезда на маш инах.

Сроком на три года в К еме
ровской области запрещ ена 
охота на белую и серую куро
патку, лося, северного оленя, 
кабаргу, белого хоря, ласку, 
горностая, барсука, серебристо
черную лисицу и зайца-русака.

Разреш ается охота на боро
вую и водоплавающую дичь — 
с 1 сентября по 1 марта; на 
рябчика — с 1 октября; на пе
репела и болотную дичь (ду
пель, бекас, гаршнеп, вальд
шнеп) — с 15 августа разре
ш ается охотникам, имеющим 
подруж ейны х породных собак. 
Н ормированный отстрел пету
хов глухарей и тетеревов, се
лезней, гусей и вальдшнепов 
разреш ается только в припис
ны х охотхозяйствах и государ
ственных егерских участках — 
с 10 по 20 мая.

Виновники наруш ений правил 
охоты будут привлекаться к 
административной и уголовной 
ответственности с возмещением 
убытков, причиненных охот
ничьему хозяйству.

Надзор за выполнением пра
вил охоты возложен на работ
ников государственной охот
ничьей инспекции, на охотоб- 
щества, общ ественных инспек

торов, раоотников лесной охра
ны, сельские Советы и органы 
милиции.

Новые правила предусматри
вают вы плату вознаграждений 
лицам, вскры вш им нарушение 
правил охоты. Вознаграждение 
выплачивается в размере поло
вины ш траф а, взыскиваемого 
с наруш ителя, а вскрывш им 
незаконную добычу лося — до 
500 рублей.

О ХОТНИК С о. КИПРА
Т> МОСКВЕ в дни Всемирного 
"  фестиваля молодежи гостил 
председатель общества охотни
ков острова Кипра Сотериос 
Маркидес. Он побывал в У прав
лении по заповедникам и охот
ничьему хозяйству М инистерст
ва сельского хозяйства СССР.

Сотериос М аркидес интересо
вался состоянием охотничьего 
хозяйства в нашей стране, 
охраной фауны  и работой об
ществ охотников. Потом он 
рассказал об охоте на о. Кипре.

— У нас на острове,— сказал 
Сотериос Маркидес,— птиц м а
ло. Нет хищ ных зверей. Мы 
охотимся главным образом на 
серых куропаток и зайцев. По 
особым разреш ениям весной 
охотимся на лесных голубей.

Из Греции завезли в прош 
лом году 25 луговых куропаток. 
Новоселы приж иваю тся и есть 
уж е выводки.

Из копытных на острове во
дится муфлон. К сожалению, 
браконьеры почти уничтожили 
муфлонов. Несколько лет назад 
их оставалось не больше 20 эк 
земпляров. Сейчас охота на 
муфлонов запрещ ена. Стадо 
муфлонов увеличилось до 850 
голов.

У нас на острове десять ты 
сяч охотников. Все они состоят 
членами охотничьего общества. 
В члены охотничьего общества 
принимаю тся лица, достигшие 
18 лет.
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По в е р т и к а л и :
1. Д еталь  р уж ей н ого  за м к а . 2. К о ж ан ы й  рем еш о к , 

одеваем ы й  на ногу подсадной  у тк е . 3. О собы й о ш ей н и к  
д л я  д р есси ровки  собак. 4. Ш ерсть о х о тн и чьи х  собак. 
6. Н аруш и тель п р ави л  охоты . 8. У тка. 9. Степной баран . 
14. К апсю ль. 16. О хота с б о р зы м и . 17. Т ер р и то р и я , обору
дован н ая  д л я  стрельбы  по т а р е л о ч к а м . 18. Д икое ж и 
вотное.

П о  г о р и з о н т а л и :
5. Д етены ш  охотн и чьей  собаки . 7. Н орн ая  охот

н и чья  собака. 8. Х ищ ник из сем ей ства  к у н ьи х . 10. Ч асть 
ви н товки . 11. Г ры зун  из сем ей ства  за я ч ь и х . 12. Д об ы ва
ние зв е р я  и птицы . 13. Ч асть р у ж ь я . 15. Г руппа о д н ород
ны х  зверей  или птиц. 19. О хотн и чья птица. 20. К оп ы т
ное. 21. Одна и з кон ечн остей  птицы .

На берегу Байкала. Ф ото М. ДЕБА БО ВО И

Г. Орш а Составила А , ЗИ Н О ВЬЕВА

Первыми правильные ответы на «Цветок мира и 
друж бы », помещ енный в № 7 ж урнала , прислали:
В, Ф едо р о в  (г . Буинск, Татарской А С С Р ), Ф . Про
коф ьев (г . Л енинград), Г. Гаузе  (М оск. обл .), В. Вла
сов (г . К ур ск ), Кл. Гоппе (г . Злато уст), Ю , Ильин 
(Каз . С С Р ), Ю . Боровиков (Ч укотка).

На помещ енную  в № 8 ж урнала задачу «С ообра
зительность охотников» правильные ответы первыми 
прислали: В. Кочетков, Н. Воржецов (г . Казань),
П . Ш иш ебаров (г . Великий Устю г), И. Репкин (Ка
лин. обл .), А . А р еф ьев  (Ульяновская обл .), В. Сущ ев 
(г . Ярославль).

Работа Н-ского общества охотников РИС. И. Ф РИДМ АНА.
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Сибирские 
партизаны
(1920-й год)

Лев ЧЕРНОМОРЦЕВ

1.

Зимы морозный СИЗЫ Й П О Л О З  

Скрипит под окнами у  нас.
Обозы тянутся.
Вся волость
На колчаковцев поднялась)
В тайгу на белку б, на лисицу 
Пойти бы в пору,
Но теперь
Не тратим пулю —  пригодится: 
Другой у  нас завелся зверь.
Так собирай припас, хозяйка.
Не плачь, простимся не навек!
Уж на дворе, я слышу, лайка 
Скулит, обнюхивая снег.
Мой резвый конь нетерпеливо 
Храпит, кусая удила...
И молча вороному а гриву 
Ты ленту красную вплела.
И смотришь на восток:
Багряный,
Тревожный свет горит вдали. 
Пора в дорогу!
Партизаны
На сопках пасмурных Саянов 
Костер восстания зажгли.

г
Наш командир —  дед Иннокентий;
Он медвежатник.
борода
Пушистая на красной ленте 
Лежит куделью.
И айда,—
По перевалам да по склонам 
С берданкой верной на плече 
Д ед по тропинкам потаенным 
Ведет своих бородачей.

В тайге стреляет каждый кустик,
Но знает старый партизан:
—  Идут японцы? Ну и пусть их!.. 
Заманит, обведет, подпустит,—
И угадают, как в капкан!
...Бывало, слышен рядом шорох. 
Вот-вот блеснет широкий штык,—  
Но партизан молчит; он порох 
Напрасно тратить не привык.
Он целый день сидел в засаде.
Все высмотрел да проследил,
И вдруг ножом ударил сзади 
Врага...
И тут ж е, на прикладе 
Отметил, скольких положил.
В его трофеях да победах 
Был случай, убедился я...
О т боевых зарубок деда 
Ребристым стал приклад ружья.

3.

...В  глуши, на горных перевалах, 
Тайга под сенью хвойных лап 
Надежно, матушка, скрывала 
Летучий партизанский штаб.
Всех приняла под кров зеленый 
Работников лесов и рек:
Ловцы здесь были, плотогоны.
Эвенк из стойбища Сонгона,
Лесной знакомый человек.
Здесь были люди городские —  
Вагонники и слесаря.

Бойцы умелые, лихие.
Какие пуль не тратят зря! 
Бывало, смотришь, коммунисты 
В атаку подняли отряд.
В те дни студена да пуржиста 
У  нас зима стояла, брат...

4.

Мы шли тайгой.
На соснах —  сучья 
Крутой мороз, кряхтя, ломал. 
„.О днажды на привале в кучу 
Мы сбились.
Сообщил лазутчик:
—  Войска идут через Урал, 
Войска советские!..
И помню:
Листок, захватанный до дыр, 
Читали мы.
Тогда огромный 
Расцвел костер.
Медвежий жир
На радостях ножом распластан, 
Шипел, надет на шомпола,
И по окрепнувшему насту 
В тот день широкая легла —
О т Ленина, через Саяны,
С  далеких невских берегов, 
Сю да,
К сибирским партизанам,
В тайгу —
Тропа большевиков.
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